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Вторая мировая война и ее важнейшая и решающая 
часть – Великая Отечественная война советского наро-
да – крупнейшее событие ХХ в. Война, развязанная им-
периалистическими государствами (а в их числе были 
и будущие союзники нашей страны по антигитлеров-
ской коалиции), нанесла колоссальный ущерб многим 
странам мира и, особенно, Советскому Союзу, на тер-
ритории которого произошли важнейшие и тяжелейшие 
сражения, и где решалась судьба мира и послевоенного 
строительства. Именно наш народ (как это бывало не 
раз и раньше) принял на себя главный удар фашистско-
го агрессора, защитил многие народы (и не только ев-
ропейские) от гибели или современного рабства. Никто 
иной, как победоносная Красная Армия разгромила и 
милитаристскую Японию, открыв путь к независимому 
развитию Китаю, Корее, странам Юго-Восточной Азии.

Решающую роль нашей страны в победоносном 
завершении Второй мировой войны трудно было от-
рицать не только союзникам, но и побежденным. Од-
нако, надо признать, что наша победа у одних вызы-
вала чувства законной гордости, у других – чувства 
благодарности, у третьих – зависть, а у кого-то – даже 
разочарование и сожаление. Попытки принизить роль 
СССР в разгроме нацизма, выпятить роль своих стран 
в войне стали проявляться вскоре после завершения 
боевых действий, но те первые попытки были робки-
ми и эпизодическими. Противовесом им, по крайней 
мере, были живые участники минувшей войны как в 
нашей стране (что вполне естественно), так и в Вели-
кобритании, Соединенных Штатах Америки и других 
странах, в том числе в Германии.

Когда свежа была память о минувшей войне, 
оценка роли нашей страны была искренней и объек-
тивной. Выступая в конгрессе США 19 июня 1945 г., 
американский президент Д. Эйзенхауэр сказал: «Кам-
пании, проведенные Красной Армией, сыграли важ-
нейшую роль в поражении Германии. Способность 
советских руководителей, храбрость и выносливость 
их бойцов… вызывают восхищение всех…» Прези-
дент Франции Ш. де Голль: «Французы знают,… что 
именно Советская Россия сыграла главную роль в их 
освобождении…» (Советско-французские отношения. 
М., 1959, стр. 340). Премьер-министр Великобритании 
У. Черчиль, ярый недруг нашей страны, вынужден был 
признать «блестящие победы» Красной Армии и ее 
роль в «разгроме нацистской тирании». Американская 
газета «Christian science monitor» в номере за 11 мая 
1955 г. так оценивает вклад нашего народа в победу 
над фашизмом: «На долю советского народа пришлось 
самое тяжелое бремя войны. Для того, чтобы измерить 
благодарность Соединенных Штатов советскому на-
роду, нужно только представить себе, какой бы был 
исход войны, если бы в ней не участвовал Советский 
Союз». Газете вторит участник войны адмирал В. Леги 
(США): «Если бы не блестящие военные подвиги Рос-
сии, у союзников осталось бы очень мало надежд на 
победу». (W. Leahi. I was there. New York, 1950, p.144).

С течением времени борьба против истории, за 
пересмотр итогов Второй мировой войны, переоцен-
ку роли отдельных стран и, главным образом, роли 
нашей страны в разгроме немецкого фашизма стала 
приобретать целенаправленный, скоординированный, 
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изощренный характер. И эта борьба, к сожалению и 
возмущению, стала давать определенные плоды как за 
рубежом, так и в нашей стране. Если нынешние граж-
дане США с университетским образованием высоко-
мерно мыслят себя главными победителями во Второй 
мировой войне, то, как говорится, Бог им судъя. Но тем 
не менее вклад Америки в Победу вполне очевиден. 
Когда же французы причисляют себя к странам побе-
дителям, фактически сдавшись без войны на милость 
победителю – германскому фашизму, то это вызывает, 
по крайней мере, удивление. Так можно договориться 
до того, что Германия одержала победу со своими со-
юзниками Болгарией, Италией. Испанией, Румынией, 
Финляндией, Японией и др. Но только кого она побе-
дила?

Извращение истории осуществляется по трем глав-
ным направлениям: причины Второй мировой войны, 
ход и характер войны и ее последствия (от окончания 
войны до наших дней). И везде у всех фальсификато-
ров особое место занимает наша страна – Советский 
Союз или Российская Федерация, их роль на всех этих 
направлениях.

Начало Второй мировой войны надо искать не 
1 сентября 1939 г., а гораздо раньше: по крайней мере, 
с приходом Гитлера и его партии к власти в 1933 г., 
с денонсации Германией Версальского мирного до-
говора 1919 г., развязавшей ей руки на подготовку к 
войне и с целой череды закулисных переговоров ряда 
государств с Германией с целью получения себе пре-
имуществ за счет других. Так, польские историки и со-
временные политики всячески спекулируют на совет-
ско-германском договоре о ненападении от 23 августа 
1939 г. Однако, эти деятели, видимо «забывают», что 
Польша, упреждая других, подписала аналогичный 
договор с Германией на 5 лет раньше СССР в 1934 г. 
В 1935 г. между Великобританией и Германией было 
заключено морское соглашение и т.д. Эта тактика за-
кулисья западных стран продолжалась по существу и 
в ходе самой войны, но уже конкретно против нашей 
страны.

Еще не было войны, но уже были захвачены Ав-
стрия, Чехословакия, Албания, литовский город-порт 
Клайпеда. В условиях грядущей войны советское 
правительство стремилось обеспечить коллективную 
защиту от агрессоров «Оси» Берлин-Рим-Токио. Од-
нако, наши западные партнеры всячески задержива-
ли и срывали переговоры; договоры, заключенные с 
ними ранее, не выполнялись; правящие круги США, 
Великобритании и Франции продолжали заигрывать с 
Гитлером, побуждая его к походу на восток – против 
СССР. Все это и ряд других причин вынудили руковод-
ство нашей страны подписать упомянутый выше До-
говор 1939 г., что позволило нашему народу выкроить 
почти 2 года для подготовки к отпору агрессору.

Следует отметить что, несмотря на определенные 
распри между отдельными капиталистическими госу-
дарствами и их союзниками из-за рынков, сфер влия-
ния, природных ресурсов, чужих территорий, личной 

неприязни ряда политиков, главным политическим и 
идеологическим противником рассматривался все-
таки Советский Союз. С началом Великой Отечествен-
ной войны он стал и главным полем боевых действий. 
Так говорит история. Однако, не так повествуют зару-
бежные историки. Сотни томов, посвященных Второй 
мировой войне, изданы и переизданы в США, Велико-
британии, Японии, других странах, где говорится со-
вершенно иное. Видимо, для них не так важно успеш-
но воевать, как «успешно» писать, упреждая тех, кто 
думает иначе1.

Западные историки, даже пользуясь объективной 
информацией, пытаются принизить роль нашей стра-
ны и ее Красной Армии в разгроме германского фа-
шизма и его союзников и норовят всячески выпятить 
роль своих армий даже в малозначимых, второстепен-
ных сражениях на севере Африки, в Нормандии, на 
островах Тихого океана и т.д. Будто им неведомы ни 
Московская, ни Сталинградская, ни Курская битвы, 
ни Берлинская, или Белорусская операции, ни десятки 
глобальных и локальных сражений Красной Армии, 
обеспечивших исход Великой Отечественной и всей 
Второй мировой войны.

Вот факты, которые многие годы ни у кого не вы-
зывали сомнения, поскольку они правдивы.

До середины 1944 г. (до высадки союзников в Нор-
мандии) на советско-германском фронте действовало 
от 190 до 270 дивизий противника, тогда как на всех 
фронтах наших союзников – всего 16-46 дивизий. Ха-
рактерны и цифры потерь Германии и ее союзников на 
советско-германском фронте и от действий войск со-
юзников.

Уничтожено 
или захвачено 

в плен
Красной 
Армией

Войсками 
союзников

Живой силы 
противника, 
дивизий против-
ника,
самолетов про-
тивника

10 млн. чел. 
(73%)

603 (71%)

77 тыс. (75%)

3,6 млн.чел.

176 (29%)

24.тыс. (25%)

Наши потери – более 20 млн. чел.2 (из них более 60% 
– это потери гражданского населения). Потери США – 
405 тыс. чел, потери Великобритании – 375 тыс. чел.

Настоящее противодействие германские войска 
и их союзники из Болгарии, Венгрии, Италии, Фин-
ляндии и др. встретили фактически только на совет-
ско-германском фронте. Бельгия была захвачена по 
существу за 5 дней, Голландия – за 4 дня, Польша – за 
29 дней, Франция – за 16 дней, английские экспедици-
онные войска уничтожены или взяты в плен за 19 дней. 
Для сравнения: наши небольшие гарнизоны в Севасто-
поле стояли 250 дней, в Одессе – 72 дня.

Зарубежные военные исследователи и, к сожале-
нию, некоторые отечественные историки, несмотря ни 
на что обожествляющие Америку, в качестве чуть ли не 
главной причиной разгрома Германии и ее союзников 
рассматривают поставки в СССР по Ленд-лизу воору-
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жений, продовольствия, сырья. Конечно, эти поставки 
оказали заметную помощь нашей стране, ее армии и 
флоту, особенно в первый период Великой Отече-
ственной войны (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.). 
Однако, эти поставки не были так значительны, как 
было необходимо. Так, по танкам и САУ поставки по 
Ленд-лизу составили 7% от произведенных в СССР, по 
зенитным орудиям – около 2%, по самолетам – 12% 
по артиллерийским орудиям всех типов – не более 2%. 
Вместе с тем, по воспоминаниям фронтовиков, наши 
танкисты предпочитали отечественные машины, точ-
но также наши летчики хотели летать и сражаться на 
советских самолетах. Не следует забывать, что рас-
плачиваться за Ленд-лиз приходилось кровью наших 
соотечественников (см. потери СССР, США и Велико-
британии).

Говоря о причинах побед Красной Армии, не-
добросовестные исследователи нередко говорят, что 
они (победы) обеспечивались за счет численного пре-
восходства наших войск и ценой больших жертв. Из 
истории военного искусства известно: чтобы победить 
неприятеля, надо иметь 3-4 кратное превосходство в 
живой силе и технике. Но за всю войну такого пре-
восходства у нас, по существу, никогда не было. Это 
можно было обеспечить только на направлениях глав-
ного удара, на ограниченных участках фронта, нередко 
оголяя другие участки. Небольшой гарнизон Одессы 3 
месяца сдерживал 18 дивизий вермахта, а Сталинград-
ская битва, завершившаяся окружением 330 тысячной 
группировки противника, прошла фактически при ра-
венстве сил (такого не было в истории). Вместе с тем, 
в истории Великой Отечественной войны есть тысячи 
примеров, когда небольшие формирования Красной 
Армии (взвод, рота, батальон) одерживали победу над 
противником, значительно превосходившим их и в жи-
вой силе, и в технике, но существенно уступавшим им 
морально, а не редко и в мастерстве ведения боя.

Моральный дух нашего народа как его традицион-
ная черта и особенность проявлялся в массовом геро-
изме на фронте и в самоотверженном труде в тылу. Из-
вестно, что среди летчиков люфтваффе было немало 
настоящих асов, но ни один из них не решился на воз-
душный таран, тогда как среди «сталинских соколов» 
таких было более 200 человек. Некоторые из них со-
вершали такие подвиги неоднократно. Среди солдат 
вермахта было много истинно преданных фюреру, но 
ни один из них не совершил «подвиг Матросова», не 
закрыл своим телом огнедышащую амбразуру ДОТА 
или ДЗОТА, тогда как среди советских героев – 171 
человек3.

Несмотря на вполне очевидные факты беспример-
ного героизма солдат и офицеров Красной Армии, на-
ходятся авторы, специализирующиеся, главным обра-
зом, на освещении негативных сторон нашей истории, 
которые пытаются показать низкий моральный уровень 
наших бойцов и командиров. Так, один из московских 
авторов в книге, изданной в столичном издательстве 
в 2006 г., взялся анализировать состояние морального 

духа наших воинов в начальный период войны, самый 
тяжелый и самый драматичный для нашего народа. 
Объективности ради, автор ссылается на архивные до-
кументы, в частности, на донесения командиров с мест 
боев. Так, в одном из донесений командира дивизии 
сообщается о потерях в бою 75% танков, 67% артилле-
рии и 28 % автотранспорта. Эти выкладки понадоби-
лись автору, чтобы подтвердить его гипотезу о настро-
ениях паники и дезертирства среди военнослужащих 
Красной Армии. В качестве аргумента, за неимением 
иного, автор использует «лишь» 28% потерь автотран-
спорта, который, якобы, специально сохранили, чтобы 
бежать с поля боя, бросив остальную технику. Но ведь 
автомобили (в отличие от танков, САУ и минометов) 
в бою не участвуют и находятся, как правило, в тылу, 
поэтому здесь и потери, естественно, меньше.

Те, кто заявляют, будто все победы доставались 
нам только большой кровью, «забывают» не только о 
высочайшем моральном духе наших бойцов и талан-
те наших полководцев, но и о силе советского оружия. 
Лучшим танком Второй мировой войны общепризнан-
но является отечественный средний танк Т-34. Наш тя-
желый танк КВ-1 не уступал аналогичным немецким 
машинам, а ИС-2 превосходил немецкие «Тигры» по 
вооружению, запасу хода и не уступал по броневой за-
щите. Отечественные САУ 122 мм и 152 мм превос-
ходили немецкие «Фердинанды» как по мощности во-
оружения, так и по маневренности.

Достойно проявила себя в воздушных боях со-
ветская авиация. Наши самолеты Ил-4, Як-3, Ла-5 и 
другие не уступали немецким «Юнкерсам» и «Мес-
сершмитам», а пикирующий бомбардировщик Ил-2 
(«Летающий танк») не имел себе равных.

С лучшей стороны проявила себя и отечественная 
артиллерия, подтвердив традиционное превосходство 
русского «бога войны». Отечественные противотанковые 
пушки калибра 57 мм, 76 мм, 100 мм, гаубицы 152 мм, 
203 мм, 305 мм, минометы 120 мм и 160 мм по калибру, 
скорострельности, дальности стрельбы превосходили 
германские орудия, а гвардейские минометы БМ-13 («Ка-
тюша») неизменно вселяли ужас в солдат противника.

К сожалению, в начале Великой Отечественной 
войны эти виды вооружения были малочисленны 
или вовсе отсутствовали, что не могло не сказаться 
на тяжести борьбы и потерях Красной Армии в пер-
вый период войны. Но уже в 1943, 1944 годах наша 
промышленность стала выпускать ежегодно десятки 
тысяч самолетов и танков, много другого оружия. Ка-
чественный автотранспорт наша страна получала от 
США по Ленд-лизу. Американские «виллисы» и «сту-
дебейкеры» использовались не только на фронте, но и 
в народном хозяйстве, в том числе и после войны.

Победа Советского народа в Великой Отечествен-
ной войне – источник законной гордости всех, кто на 
фронте и в тылу, в партизанских отрядах и научных ла-
бораториях ковал Победу; источник гордости и патри-
отизма последующих поколений, для которых правда 
о войне священна. Мы победили потому, что война с 
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нашей стороны была справедливой, освободительной. 
Мы победили потому, что наши воины проявляли не-
виданные чудеса массового героизма, а труженики 
тыла – трудовую доблесть и самоотверженность. Мы 
победили потому, что люди всех национальностей 
страны были едины в борьбе с врагом. Мы победили 
потому, что крупнейшими сражениями руководили 
наши выдающиеся полководцы. Мы победили потому, 
что наша наука и промышленность сумели в ходе вой-
ны перестроиться на военный лад и создать достойное 
оружие – оружие Победы. Мы победили потому, что 
страна представляла собой единый организм, живу-
щий под девизом «Все для фронта. Все для Победы!».

Мы победили и потому, что, несмотря на идеологи-
ческие и политические противоречия с Соединенными 
Штатами и Великобританией, сумели объединить уси-
лия в борьбе с общим врагом, а в конце войны к нам 
присоединились и те, кто начинал войну против нас.

Мы победили потому, что беззаветно любили 
свою Родину и верили в нашу Победу. В этом источ-
ники силы и непоколебимости нашего народа. Видный 
участник Второй мировой войны, английский фель-
дмаршал Б.Л.Монтгомери, подводя итоги войны, пи-
сал: «В книге истории войн на первой странице пер-
вой заповедью должно быть записано: «Не ходи на 
Москву!».

1 Отечественные военные историки с трудом с 1960 по 
1965 гг. издавали 6 томов, посвященных Великой Отечествен-
ной войне, затем – с 1973 г. по 1982 г. выпустили 12-томную 
историю войны.

2 Есть и другие данные; в том числе называется и 27 млн. 
человек.

3 В некоторых источниках называются иные цифры: 450 
воздушных таранов и более 200 человек закрыли грудью амбра-
зуру огневой точки противника.
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9 мая 2015 г. Россия и все прогрессивное чело-
вечество отмечают юбилейную дату – 70-летие Ве-
ликой Победы над германским фашизмом в Великой 
Отечественной войне, длившейся 1 418 дней и ночей. 
В связи с этим представляется важным рассмотреть 
вопрос, в чем же выражался, с точки зрения между-
народного права, преступный характер внезапного 
нападения фашистской Германии на СССР, а также 
применяемых ее войсками методов ведения войны. 

Международные обычаи, сложившиеся еще в 
древности, устанавливают, что на чалу военных дей-
ствий должно предшествовать формальное объяв-
ление войны. К примеру, знаменитый полководец 
Древней Руси великий князь киевский Святослав I 
Игоревич (955–972) перед началом военных действий 
посылал гонца к врагу с кратким посланием: «Хочу 
на вы идти»1, тем самым объявляя войну врагу. 

В последующем, эта обычная норма международ-
ного права нашла отражение в Гаагской конвенции 
об открытии военных действий 1907 г.2, под которой 
первой стоит подпись Германии, а далее подписи еще 
44 государств. В ней отмечается, что «Договарива-
ющиеся державы признают, что военные действия 
между ними не должны начинаться без предваритель-
ного и недвусмысленного предупреждения, которое 
будет иметь или форму мотивированного объявления 
войны, или форму ультиматума с условным объявле-
нием войны» (ст. 1). Под ультиматумом здесь имелось 
в виду «дипломатическое заявление одним государ-
ством другому в последний раз своего требования, 
неисполнение которого в определенный срок влечет 
за собой открытие военных действий»3. Кроме того, 
«состояние войны должно быть без замедления опо-
вещено нейтральным державам…» (ст. 2). 

Как мы видим, германские вооруженные силы 
грубо нарушили положения названной Конвенции, 
и не то, чтобы без объявления войны и без предъяв-
ления какого-либо ультиматума СССР, а внезапно и 
вероломно вторглись на территорию СССР, не говоря 
уже о выполнении принятого Германией обязатель-
ства об оповещении нейтральных государств.

К началу 20-х годов XX в. война рассматривалась 
государствами как законное средство разрешения 
межгосударственных споров. Но несколько позже по-
зиция мирового сообщества в этом плане кардинально 
изменилась. В этом смысле значительного внимания 
заслуживает Договор об отказе от войны в качестве 
орудия национальной политики 1928 г.4 (так назы-
ваемый Пакт Бриана-Келлога), первая подпись под 
которым, заметим, также принадлежит президенту 
германского государства. Интересно, что уже в пре-
амбуле Договора его участники выразили убеждение, 
что наступил момент приступить к откровенному от-
казу от войны, как орудия национальной политики, 
дабы мирные и дружественные отношения, суще-
ствующие ныне между их народами, могли сделать-
ся постоянными. Более того, выразили уверенность, 
что всякие изменения в их взаимных отношениях 

должны осуществляться закономерно и мирно, и что 
всякая подписавшаяся держава, которая впредь стала 
бы пытаться развивать свои национальные интересы, 
прибегая к войне, должна быть лишена преимуществ, 
вытекающих из настоящего Договора.

Намерение сторон по этому Договору формально 
нашло отражение в его тексте. В нем Высокие До-
говаривающиеся Стороны торжественно заявили от 
имени своих народов, что они осуждают обращение 
к войне для урегулирования международных споров и 
отказываются от таковой (курсив авт.) в своих вза-
имных отношениях, в качестве орудия национальной 
политики (ст. I).

 И более того, в ст. II стороны признали, что 
урегулирование или разрешение всех могущих воз-
никнуть между ними споров или конфликтов, какого 
бы характера или какого бы происхождения они не 
были, должно всегда изыскиваться только в мирных 
средствах (курсив авт.). 

Спустя почти 11 лет, 23 августа 1939 г. между Со-
ветским Союзом и Германией был заключен Договор 
о ненападении (Пакт Молотова- Рибентропа)5. В ст. I 
этого документа отмечалось, что «Обе Договариваю-
щиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого 
насилия, от всякого агрессивного действия и всякого 
нападения в отношении друг друга как отдельно, так 
и совместно с другими державами»6. 

Однако, как показала история, эти договоры не 
остановили фашистскую Германию от совершения 
агрессии, вооруженные силы которой в ходе воен-
ных действий на территории Советского Союза ста-
ли грубо нарушать законы и обычаи войны 1907 г.7, 
в современном понимании – нормы международного 
гуманитарного права (МГП)8, касающиеся защиты 
гражданского населения, военнопленных, раненых и 
больных, запрещения или ограничения применения 
воюющими государствами запрещенных методов и 
средств ведения войны. 

В годы Великой Отечественной войны герман-
ские войска подвергали воздушной бомбардировке 
населенные пункты, истребляя мирное население 
и уничтожая гражданские объекты, что противоре-
чит ст. XXV Положения о законах и обычаях войны 
1907 г.9, запрещающей «атаковать или бомбардиро-
вать каким бы то ни было способом незащищенные 
города, селения, жилища». Особенно свирепствова-
ли нацисты в первые дни войны, подвергнув адской 
бомбардировке Минск, Киев, Мурманск, Смоленск, 
Севастополь и др. города10. В процессе военных дей-
ствий фашисты принуждали мирное население сво-
ими телами прикрывать боевые порядки германских 
войск11, фактически вовлекая их в боевые действия 
против своей армии, что запрещено ст. XXIII (з) По-
ложения 1907 г. 

Неслыханные жестокости и зверства нацисты 
проявляли к советским военнопленным. Правовой 
статус военнопленных, раненых и больных на начало 
Великой Отечественной войны определялся Женев-
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скими конвенциями 1929 г.: «Об обращении с воен-
нопленными»12 и «Об улучшении участи раненых и 
больных в действующих армиях»13, участником ко-
торых являлась Германия14, а также действующим по 
настоящее время Положением 1907 г. (гл. II, ст. IV-
XX). 

В названных международно-правовых актах за-
креплены положения, например, о том, что с военно-
пленными «надлежит обращаться человеколюбиво. 
Все, что принадлежит им лично, за исключением ору-
жия, лошадей и военных бумаг, остается их собствен-
ностью» (ст. IV Положения 1907 г.); размещаться они 
должны в безопасных от военных действий зонах (ст. 
7 Конвенции о военнопленных); работа военноплен-
ных должна быть оплачиваема и не иметь «никакого 
отношения к военным действиям» (ст. VI Положе-
ния 1907 г.), военные власти обязаны защищать их 
от насилия, оскорблений и любопытства толпы (ст. 2 
Конвенции об обращении с военнопленными); воен-
нопленные пользуются такой же пищей, помещением 
и одеждой, как и войска правительства, взявшие их 
в плен (ст. VII Положения 1907 г.); раненые и боль-
ные армии, которые попадают в руки врага, должны 
получить статус военнопленных (ст. 2 Конвенции об 
улучшении участи раненых и больных). 

Преступные цели войны фашистской Германии 
ярко проявились в варварском отношении герман-
ских войск к советским военнопленным, раненым и 
больным. С целью массового уничтожения советских 
военнопленных, гитлеровцы использовали их вжи-
вую15 на очистке минных полей и других опасных для 
жизни военных работах, что выражалось в грубом 
нарушении их правового положения, приводящего к 
массовому уничтожению военнопленных. Например, 
в декабре 1941 г. частями Красной Армии на южном 
фронте был захвачен приказ по 203-му немецкому пе-
хотному полку от 2 ноября 1941 г. за № 109, в котором 
со ссылкой на приказ верховного главнокомандующе-
го немецкой армии давалось прямое указание исполь-
зовать советских военнопленных на военных работах, 
в частности по поиску мин и очистке минных полей, 
в том числе, и германских. Такие приказы издавались 
по всей германской армии16. Питание советских во-
еннопленных, организованное нацистами, иначе как 
собачьим назвать было нельзя. Так, в приказе штаба 
88-го полка 34-ой германской пехотной дивизии за 
№ 202 давалось указание войскам о лишении пищи 
и отравлении советских военнопленных недоброка-
чественной, совершенно непригодной для человече-
ского питания пищей: «Конские трупы, – говорилось 
в этом фашистском приказе, – будут служить пищей 
для русских военнопленных…»17. Приведенные выше 
факты в полной мере и неопровержимо доказывают, 
как гитлеровское правительство, его военное коман-
дование и вся немецкая армия цинично и жестоко на-
рушали законы и обычаи сухопутной войны: пытали, 
истязали и тысячами расстреливали советских воен-
нопленных. 

Что касается оккупированных территорий, то в 
Положении о законах и обычаях сухопутной войны 
1907 г., его разделе III, озаглавленном «О военной 
власти на территории неприятельского государства», 
юридически закреплена норма о том, что «Честь и 
права семейные, жизнь отдельных лиц и частная соб-
ственность, равно как и религиозные убеждения и 
отправление обрядов веры, должны быть уважаемы» 
(ст. XLVI).

Однако уже с первых дней оккупации начались 
массовые расстрелы мирного населения. В Житомире 
оккупанты расстреляли 18 тыс. евреев, в Днепропе-
тровске – 11 тысяч, в Одессе – 26 тысяч. Этот список 
преступлений не имеет конца... Одним из самых мас-
совых был расстрел евреев на окраине Киева в райо-
не Бабьего Яра, где погибло около 70 тыс. человек18. 
И так по всей стране. На оккупированной советской 
земле немецко-фашистские захватчики установи-
ли так называемый «новый порядок». Его сущность 
определялась основными целями войны – ликвидация 
советского общественного и государственного строя, 
истребление большей части населения и превраще-
ние оставшихся в рабов, грабеж материальных цен-
ностей, колонизация европейской части СССР. По-
литика геноцида на оккупированной советской земле 
исходила из идей Гитлера об уничтожении людей 
«низшей расы». Она была превращена в конкретные 
программы, планы, многочисленные инструкции. Та-
ковым был так называемый «Генеральный план Ост», 
содержавший ужасающие подробности физического 
уничтожения советских людей19.

Общее количество концентрационных лагерей20, 
их филиалов, тюрем, гетто в оккупированных стра-
нах Европы и в самой Германии, где в тяжелейших 
условиях содержались и уничтожались различными 
методами и средствами люди – 14 033 пункта. Из 
18 млн. граждан стран Европы, прошедших через ла-
геря различного назначения, в т.ч. и концентрацион-
ные лагеря, было уничтожено более 11 млн. человек21. 

Германские каратели повсеместно расхищали 
культурные ценности СССР22, массово грабили мир-
ное население в оккупированных районах. Такие пре-
ступные действия противоречили Положению 1907 г., 
в соответствии с которым «собственность общин, 
учреждений церковных, благотворительных и об-
разовательных, художественных и научных, хотя бы 
принадлежащих государству, приравнивается к част-
ной собственности. Всякий преднамеренный захват, 
истребление или повреждение подобных учрежде-
ний, исторических памятников, произведений худо-
жественных и научных воспрещаются и должны под-
лежать преследованию» (ст. LVI). Также безусловно 
подлежит запрету грабеж (ст. XLVII)23, который при-
обрел огромные масштабы. О его размахе свидетель-
ствует сообщение Розенберга начальнику имперской 
канцелярии Ламмерсу в 1944 г. о том, что «для вы-
воза изъятых его организацией художественных цен-
ностей потребовалось 1 418 тысяч железнодорожных 
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вагонов, кроме того, 427 тыс. тонн вывезено водным 
транспортом». Только на временно оккупированной 
территории СССР фашистами были разграблены 427 
музеев из общего числа 992 имеющихся, 2234 мона-
стыря и церкви24.

В приказе командующего 6-й немецкой арми-
ей фон-Рейхенау «О поведении войск на Востоке», 
одобренного Гитлером, говорилось, что войска за-
интересованы в уничтожении всего, что «являет-
ся символом бывшего господства большевиков», в 
том числе, и зданий… «Никакие исторические или 
художе ственные ценности на Востоке не имеют 
значения» (курсив авт.)25. О варварстве фашистов со-
общалось в ноте народного комиссара иностранных 
дел СССР от 27 апреля 1942 г., направленной всем 
послам и посланникам стран, с которыми СССР имел 
в годы войны дипломатические отношения, обраща-
лось внимание на то, что гитлеровцами был разра-
ботан чудовищный план ликвидации национальной 
культуры народов СССР26. 

Германское военное командование, грубо нару-
шая Положение 1907 г. (ст. XLIV, XLV), заставляло 
мирных советских граждан под угрозой расстрела и 
виселицы давать сведения о Красной Армии, о пар-
тизанах, о минных полях и складах оружия, а также 
принуждало их в своих официальных объявлениях 
помогать немецким войскам в борьбе против Красной 
Армии27. 

Зверства и жестокость нацистов в отношении 
мирного населения, военнопленных, раненых и боль-
ных не описать в одной статье, они зафиксированы в 
документах, составляющих многотомные сборники28. 
Преступными деяниями германских войск в своих 
письмах в Германию возмущались даже солдаты фю-
рера29. Однако ни мощный экономический и военный 
потенциал Германии, ни зверства и жестокости наци-
стов в той страшной войне не смогли сломить боевой 
дух советского народа, его Красной Армии, партизан 
и тружеников тыла. 

Нацистская Германия понесла сокрушительное 
поражение в войне против Советского Союза и вы-
нуждена была 9 мая 1945 г. подписать Акт о безого-
ворочной капитуляции30. 

Чудовищные злодеяния германского фашизма, 
совершенные в годы Второй мировой войны на тер-
ритории СССР и других держав, поставили на по-
вестку дня вопрос об ответственности нацистской 
Германии за нарушение законов и обычаев войны. В 
СССР была учреждена Чрезвычайная Комиссия по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и причиненного ими ущер-
ба гражданам, колхозам, общественным организаци-
ям, государственным предприятиям и учреждениям 
СССР31.

В целом потери имущества, т.е. основных и обо-
ротных фондов СССР, или прямой ущерб, который 
нанесен государству и населению в результате разру-
шений и разграблений государственного, кооператив-

ного и личного имущества за период войны на терри-
тории СССР, подвергавшейся оккупации, оцененный 
по довоенным государственным ценам, составил 679 
млрд. руб., или 128 млрд. американских долларов. По 
отношению к национальному имуществу СССР, нахо-
дившемуся до войны на территории, подвергавшейся 
оккупации, потери имущества составили около двух 
третей32.

Материальные потери Советского Союза были 
громадными. Но ничем не измерить самые страшные 
потери – утраченные человеческие жизни33. В огне 
войны погибло почти 30 млн. человек, в том числе 
около 18 млн. гражданских лиц, детей‚ женщин‚ ста-
риков‚ ни в чем не повинных людей. Так много своих 
граждан не потеряло ни одно из более чем 60 госу-
дарств–участников Второй мировой войны34.

В процессе ведения войны и после ее оконча-
ния союзными державами были приняты междуна-
родно-правовые документы, предусматривающие 
ответственность фашистской Германии как государ-
ства-агрессора: Московская декларация об ответ-
ственности гитлеровцев за совершаемые зверства от 
30 октября 1943 г., Декларация о поражении Герма-
нии и взятии на себя верховной власти в отношении 
Германии правительствами СССР, Соединенного Ко-
ролевства, США и Франции от 5 июня 1945 г., Акт 
о военной капитуляции германских вооруженных 
сил от 8 мая 1945 г., договоренности, достигнутые 
на Крымской конференции глав правительств СССР, 
США и Великобритании 4–12 февраля 1945 г., реше-
ния, принятые главами трех великих держав (СССР, 
США и Великобритании) на Потсдамской конфе-
ренции, которая состоялась с 17 июля по 2 августа 
1945 г., Лондонское соглашение между правитель-
ствами СССР, США, Великобритании и Франции о 
судебном преследовании и наказании главных воен-
ных преступников европейских стран оси от 8 авгу-
ста 1945 г. и его неотъемлемая часть – Устав Между-
народного Военного Трибунала35.

Анализ этих международно-правовых докумен-
тов свидетельствует о том, что они составили осно-
ву политической36 и материальной37 ответственности 
фашистской Германии и ее сателлитов за агрессию, 
нарушение законов и обычаев войны, а также уголов-
ной ответственности физических лиц38 за совершение 
международных преступлений. 

Отдельно следует сказать об Организации укра-
инских националистов (ОУН), а также Украинской 
повстанческой армии (УПА), возглавляемых С. Бан-
дерой и Р. Шухевичем, которые в сотрудничестве с 
фашистами воевали против Красной Армии, стре-
мясь установить свою власть на Украине. Причем в 
процессе военных действий каратели УПА применя-
ли методы, не уступавшие нацистским, а порой даже 
и превосходившие их по своей жестокости к мир-
ному населению и советским военнопленным, что 
подтверждается архивными документами39. Даже те 
бандеровцы, которые не воевали в рядах УПА, также 
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вели кровавую «войну» с мирным населением, ста-
риками, женщинами, детьми, ранеными, больными, 
военнопленными, о чем свидетельствует исповедь 
активной в прошлом бандеровки40, после смерти ко-
торой письмо в редакцию «Советской Луганщины» в 
январе 2004 г. принесла ее подруга. 

Нынешние власти Украины в годовщину 70-летия 
Великой Победы над фашизмом героизируют банде-
ровцев-карателей41, злодеяния которых против своих 
соотечественников, поляков, евреев, а также граждан 
других государств, не уступали действиям военных 
преступников, осужденных национальными судами 
союзных государств42, а также Нюрнбергским Меж-
дународным Военным Трибуналом. 

Проблема привлечения к ответственности воен-
ных преступников является актуальной и в наши дни 
по ряду причин. Во-первых, многие нацисты до сих 
пор скрываются от правосудия и рано или поздно бу-
дут покараны43, так как сроки давности за совершение 
таких деяний, по признанию мирового сообщества, 
не применяются44. Во-вторых, в процессе граждан-
ской войны в Украине нацистские методы ведения 
военных действий взяты на вооружение украинскими 
силовыми структурами и применяются против народ-
ного ополчения, мирных жителей, всей гражданской 
инфраструктуры Донбасса. Такого рода методы и 
средства ведения военных действий запрещены мно-
гими международно-правовыми актами, принятыми 
уже в послевоенный период. А с учетом того, что в 
1998 г. на постоянной основе образован и с 2002 г. 
действует Международный уголовный суд, а также 
практикуется создание региональных международ-
ных судебных органов, то весьма высока вероятность 
попасть украинским карателям на скамью подсуди-
мых за совершение международных преступлений на 
Донбассе, о чем ранее нами уже отмечалось45. 

Как правильно отмечает К. Долгов, в похожей си-
туации была создана Чрезвычайная государственная 
комиссия по расследованию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков и их сообщников. Ее создали 
в ноябре 1942 г., вменив в задачи «полный учет зло-
дейских преступлений нацистов и причиненного ими 
ущерба». Сегодняшняя работа комиссии Народного 
фронта Новороссии по расследованию преступлений 
киевской хунты – прежде всего, речь идет о проек-
те «Белая книга» – аналогична той работе, которую 
провела Чрезвычайная государственная комиссия. 
Масштабы, конечно, сопоставлять не приходится, к 
счастью. Хотя по уровню жестокости и бесчеловеч-
ности нынешние национал-фашистские оккупанты 
вполне достойны своих идейных предков. …Работа 
комиссии по сбору материалов о преступлениях Кие-
ва необходима. Необходима так же, как трибунал, ко-
торый обязательно пройдет после победы, и в основу 
которого лягут материалы комиссии46. 

Таким образом, анализ военных действий гер-
манских вооруженных сил на предмет соответствия 
их международным договорам свидетельствует о том, 

что преступные цели войны – уничтожение людей 
«низшей расы»: славян, евреев и др. народов – оправ-
дывались преступными методами ее ведения, что 
свидетельствовало о явном нарушении фашистской 
Германией своих договорных обязательств. 

В связи с празднованием Россией и всем прогрес-
сивным человечеством 70–летия Великой Победы 
Советского Союза над фашизмом в Великой Отече-
ственной войне и окончания Второй мировой войны, 
киевские власти героизируют карателей ОУН – УПА, 
чем подается весьма тревожный сигнал о возрожде-
нии на Украине фашизма. Пример тому – применение 
неонацистских, необандеровских методов и средств 
ведения войны украинскими вооруженными форми-
рованиями против ополчения и мирных жителей Но-
вороссии в процессе гражданской войны на Украине. 
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16 октября 1946 г. фашистские главари, за исключением Ге-
ринга, которого кто-то избавил от позорной казни, подсунув 
ему яд, были повешены во дворе нюрнбергской тюрьмы. Заме-
ститель Гитлера по партии Гесс, бывший главнокомандующий 
ВМС Редер, имперский министр экономики Функ были при-
говорены к пожизненному заключению, четверо – к 20, 15 и 10 
годам тюремного заключения. Трибунал объявил преступными 
организациями руководящий состав фашистской национал-со-

циалистической партии, гестапо (государственной тайной по-
лиции), СС (охранных отрядов), СД (службы безопасности). 
См.: Котляров И.И. Международное гуманитарное право. 
Указ. соч. С. 259.

39 Несколько лет назад Российский Государственный ар-
хив социально-политической истории (РГАСПИ) издал в двух 
томах сборник «Украинские националистические организа-
ции в годы Второй мировой войны. 1939–1945», содержащий 
кровавые методы деятельности ОУН/УПА. URL: http://flb.ru/
info/57513.html (дата обращения 14 апреля 2015 г.). В апреле 
2014 г. Министерство обороны России предало огласке уни-
кальные документы о зверствах бандеровцев в годы Великой 
Отечественной войны, связях С. Бандеры с немецкими фаши-
стами. URL: http://www.ntv.ru/novosti/883316/#ixzz3X0UJgSGF 
(дата обращения 10 апреля 2015 г.).

40 «Я, Вдовиченко Надежда Тимофеевна, уроженка Волы-
ни... Я и моя семья просим простить нас всех посмертно, по-
тому что, когда люди будут читать это письмо, меня уже не бу-
дет (подруга выполнит мое поручение). У родителей нас было 
пятеро, мы все были завзятые бандеровцы: брат Степан, сестра 
Анна, я, сестры Оля и Нина. Мы все ходили в бандерах, днем 
отсыпались по хатам, а ночью ходили и ездили по селам. Нам 
давались задания душить тех, кто укрывал пленных русских 
и самих пленных. Этим занимались мужчины, а мы, женщи-
ны, перебирали одежду, отбирали коров и свиней у погибших 
людей, скот резали, все перерабатывали, тушили и укладывали 
в бочки. Однажды за одну ночь в селе Романово задушили 84 
человека. Старших людей и старых душили, а детей малень-
ких за ножки − раз, ударил головкой об дверь – и готово, и на 
воз…Нам был дан приказ: евреев, поляков, русских пленных и 
тех, кто прячет их, всех душить без пощады. Задушили семью 
Северинов, а дочка была замужем в другом селе. Приехала в 
Романово, а родителей нет, она плакать начала и давай вещи 
откапывать. Бандеры пришли, одежду забрали, а дочку жи-
вьем в тот же ящик закрыли и закопали…». URL: http://topwar.
ru/?newsid=2467 (дата обращения 10 апреля 2015 г.).

41 Боевики УПА во время Второй мировой войны осу-
ществляли акции устрашения и массовые убийства польского 
и смешанного населения Волыни, Полесья и Восточной Гали-
ции, ставя целью «полное очищение» этих территорий от по-
ляков. Считается, что жертвами нацистов стали около 100 ты-
сяч мирных жителей, в том числе женщины и дети. Принятый 
Верховной Радой Украины закон о героизации «Украинской 
повстанческой армии» (УПА), – заявил польский президент 
Б. Коморовский, препятствует историческому диалогу между 
Киевом и Варшавой, а без диалога невозможно примирение. 
URL:http://lenta.ru/news/2015/04/23/komorovsky/ (дата обраще-
ния 23 апреля 2015 г.). Более того, американские, европейские 
и украинские ученые опубликовали в СМИ открытое письмо к 
украинским властям, а именно к президенту П. Порошенко и 
председателю украинского парламента В. Гройсману с призы-
вом не утверждать закон, прославляющий террористическую 
организацию ОУН-УПА. URL:http://lenta.ru/news/2015/04/23/
komorovsky/ (дата обращения 23 апреля 2015 г.). 

42 Создание Международного Военного Трибунала не ума-
ляло компетенции и не ограничивало прав национальных или 
оккупационных судов, которые были созданы или их создание 
предусматривалось на любой союзной территории или в Гер-
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Аннотация. Проведено исследование актуальных аспектов состояния служебной дисциплины в милиции и мер по ее 
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ных и ведомственных архивохранилищах; некоторые из них впервые вводятся в научный оборот. Особое внимание уделено 
правовым вопросам поддержания служебной дисциплины при прохождении сотрудниками государственной службы в орга-
нах милиции. Проанализированы мероприятия, проводимые командно-политическим составом по укреплению дисциплины, 
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the Great Patriotic War. Subject to study were documents held by the federal and departmental archives, some of which are first in-
troduced in the scientific revolution. Particular attention is paid to the legal issues of the maintenance of discipline during the passage 
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мании для суда над военными преступниками. И, действитель-
но, судебные процессы над военными преступниками за совер-
шенные ими злодеяния на территории СССР в годы Великой 
Отечественной войны были проведены советскими судами в 
Харькове, Краснодаре, Киеве, Минске, Ленинграде, Хабаров-
ске и других городах. Котляров И.И. Международное гумани-
тарное право. Указ. соч. С. 261.

43 В апреле 2015 г. в Люнебурге (ФРГ) начался судебный 
процесс над нацистским преступником. 93-летний Гренинг 
обвиняется в пособничестве убийству как минимум 300 ты-
сяч человек. URL:http://topblognews.ru/kriminal/sudit-nel-zya-
pomilovat/ (дата обращения 2 мая 2015 г.). 19 июня 2014 г. в 
Филадельфии полицейские задержали 89-летнего Йохана 
Брайера, который подозревается в том, что во время Второй 
мировой войны работал надзирателем в концлагерях Освенцим 
и Бухенвальд. По данным следователей, он причастен к унич-
тожению многих тысяч евреев. Немецкая юстиция требует вы-
дачи Брайера для судебных разбирательств. URL:http://www.

rg.ru/2014/06/19/nadziratel-anons.html (дата обращения 9 авгу-
ста 2014 г.). В 2011 г. суд Мюнхена признал уроженца Украины 
91-летнего И. Демьянюка виновым в причастности к убийству 
в 1943 г. нацистами 27,9 тыс. евреев в лагере Собибор, кото-
рый располагался на территории оккупированной фашистской 
Германией Польши. Суд назначил И. Демьянюку наказание 
в виде пяти лет лишения свободы. URL: http://top.rbc.ru/tags/
?tag=%C4%E5%EC%FC%FF%ED%FE%EA (дата обращения 
18 апреля 2012 г.

44 Конвенции о неприменимости срока давности к воен-
ным преступлениям и преступлениям против человечества 
1968 г. (ст. 1). См.: Международное гуманитарное право в до-
кументах. Указ. соч. С. 528–531. 

45 См.: Котляров И.И., Пузырева Ю.В. Вооруженный кон-
фликт на Украине и международное право // Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2014. № 10. С. 265–271.

46 http://nyka-huldra.livejournal.com/6649904.html (дата об-
ращения 13 апреля 2015 г.).
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Сегодня мы должны еще раз оглянуться на исто-
рию нашей Родины, особенно в преддверии 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. «Без знания 
истории, – как говорил наш великий мыслитель, рус-
ский историк Василий Ключевский, – мы должны 
признать себя случайностями, не знающими, как и 
зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, 
как и к чему должны стремиться». В настоящее вре-
мя мир еще далек от того, чтобы международные от-
ношения строились исключительно на доверии, к со-
жалению, поэтому так важно сегодня защитить правду 
о минувшей войне, о бесценном опыте союзничества, 
об истинных героях, над которыми время не властно, 
твердо противостоять попыткам переписать историю. 
Это важно для всех нас. Это необходимо для воспита-
ния и нравственного становления будущих поколений.

Великая Отечественная война явилась тяжелей-
шим испытанием для народов Советского Союза. 
Президент России В.В. Путин в Послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации подчеркнул, 
что «наш народ сражался против рабства, сражался за 
право жить на своей земле, за право говорить на род-
ном языке, иметь свою государственность, культуру и 
традиции. Он сражался за справедливость и свободу». 

C началом Великой Отечественной войны на ос-
нове Конституции СССР в первые дни и месяцы 
партийным руководством, высшими органами го-
сударственной власти и управления были приняты 
нормативно-правовые акты, направленные на обеспе-
чение общественного порядка и государственной без-
опасности, на укрепление дисциплины и правопоряд-
ка во всех звеньях государственного управления, в том 
числе и в органах милиции. Основными из них были: 
директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР партийным и со-
ветским органам прифронтовых областей, Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР о введении военного 
положения в семи союзных республиках, шестнадцати 
областях, в Крымской АССР, а также в Москве и Ленин-
граде, Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
ответственности за распространение в военное время 
ложных слухов, возбуждающих тревогу среди насе-
ления» и др. Большую нормотворческую работу про-
водил наркомат внутренних дел СССР. 7 июля 1941 г. 
НКВД СССР издал директиву о задачах милиции в пе-
риод военного времени, 8 мая 1942 г. официально уста-
новил в органах милиции 12-часовой рабочий день и 
др.1 Реализация заложенных в них норм должна была 
способствовать укреплению дисциплины и организо-
ванности в органах милиции, усилению борьбы с на-
рушителями законности.

Однако, на практике не все обстояло так, как тре-
бовала обстановка. Проведенные проверки 6-го отде-
ления, 10-отделения и 33-отделения Ленинградской 
милиции 26 июня 1941 г. показали, что без оформле-
ния в милиции находилось 169 заявлений граждан, 
имели место опоздания на службу, случаи пьянства, 
нарушения дисциплины, что свидетельствовало о се-
рьезных недостатках в работе милиции2.

Военная обстановка вызывала необходимость уси-
ления мер правового принуждения по отношению к 
нарушителям служебной дисциплины в милиции. 

Еще до начала Великой Отечественной войны при-
казом НКВД СССР № 1033 от 16 ноября 1940 г. на ор-
ганы и войска НКВД было распространено действие 
Дисциплинарного устава Красной Армии (1940г.)3; т.е. 
в дисциплинарном отношении работники милиции 
практически рассматривались как военнослужащие 
Красной Армии со всеми вытекающими из этого пра-
вовыми последствиями. 

До Великой Отечественной войны рассмотрение 
дисциплинарных и служебных проступков личного со-
става милиции, подпадавших под действие дисципли-
нарного устава или правил внутреннего распорядка, 
возлагалось лично на начальника соответствующего 
управления. Оно проводилось без производства рас-
следования. Преступления и служебные проступки со-
трудников милиции, не подпадавшие под действие дис-
циплинарного устава, передавались для расследования 
Особым инспекциям при отделах кадров УНКВД кра-
ев и областей4. В условиях войны было признано не-
обходимым проведение специальных дознаний о про-
ступках личного состава, подлежащих разрешению в 
дисциплинарном порядке, для выяснения, уточнения и 
проверке обстоятельств нарушения. При бесспорном 
факте нарушения дознание не проводилось5.

Для проведения дознания, необходимость кото-
рого определялась руководителем подразделения, в 
каждом отделе и отделении милиции приказом на-
чальника Управления милиции были назначены до-
знаватели, которые находились в непосредственном 
подчинении начальника подразделения милиции и 
действовали по его указаниям. Материалы о престу-
плениях, выявленных в ходе дознания или другим 
путем, начальник был обязан передавать в особую 
инспекцию для принятия окончательного решения. 
В приказе подчеркивалось, что при проведении до-
знаний по нарушениям, содержащим элементы уго-
ловно наказуемых деяний, дознаватели должны 
консультироваться с особой инспекцией. Для повы-
шения квалификации дознавателей намечалось про-
вести однодневный шестичасовой семинар по вопро-
сам методики и техники дознания6. На наш взгляд, 
в условиях войны создание самостоятельных под-
разделений в виде групп дознания с прямой подчи-
ненностью первому лицу милиции для проведения 
дознания по дисциплинарным проступкам личного 
состава милиции было мерой вынужденной, своевре-
менной и правильной. Проведение дознания по дис-
циплинарным проступкам позволяло, на наш взгляд, 
а) объективно выяснить, имеется ли в действиях со-
трудника состав дисциплинарного правонарушения; 
б) выяснить причины и условия, способствующие со-
вершению дисциплинарных проступков; в) наметить 
ряд мероприятий по устранению причин и условий, 
способствующих совершению дисциплинарных и 
иных правонарушений; г) проявить внимание и забо-
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ту руководителей органов милиции по отношению к 
личному составу и, тем самым, поднять моральный 
дух сотрудников на мобилизацию добросовестного 
отношения к своим служебным обязанностям, что в 
условиях войны имело большое значение.

Следует заметить, что в условиях сегодняшнего 
времени в МВД России, ГУ МВД России и УМВД 
России по субъектам создано похожее подразделе-
ние, именуемое «Служба собственной безопасно-
сти». Данное подразделение на протяжении ряда лет 
подтвердило свою эффективность в сферах обеспе-
чения собственной безопасности, противодействия 
коррупции в системах МВД России и ФМС России, 
государственной защиты сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, федеральных 
государственных гражданских служащих и их близ-
ких7. И, несмотря на столь детальное разъяснение 
правил проведения дознаний и оформления итоговых 
документов, имели место многочисленные факты от-
ступления от инструктивных указаний. Примером 
может служить приказ начальника Управления мили-
ции г. Ленинграда № 10 «О точном соблюдении по-
рядка производства дознаний о проступках личного 
состава» от 18 января 1942 г.8 На наш взгляд, эти не-
достатки были связаны с тем, что значительная часть 
сотрудников милиции, в том числе и те кто занимал-
ся вопросами проведения дознания, были мобили-
зованы в Красную Армию – как правило, кадровые 
сотрудники-профессионалы. Только в июне – июле 
1941 г. в ряды Красной Армии вступило около 25% 
личного состава милиции, в том числе 8 тыс. комму-
нистов и комсомольцев. В Красную Армию был мо-
билизован весь рядовой и 32% оперативного состава 
Бурят-Монгольской милиции. За 1941 г. из органов 
НКВД Чувашии в Красную Армию убыло 43,6% лич-
ного состава, а из Московской милиции 12 тыс. со-
трудников9. Им на смену пришли люди, не годные к 
строевой службе: инвалиды, пенсионеры.

Вновь пришедшие в милицию нуждались во все-
сторонней правовой подготовке и, прежде всего, в 
правильном понимании и выполнении новых зако-
нодательных актов, определявших задачи милиции в 
условиях военного времени и предоставлявших право-
охранительным органам большие права в обеспечении 
режима военного времени.

Приход новых сотрудников в органы милиции тре-
бовал организации их профессиональной подготовки, 
что в годы войны было связано с большими трудно-
стями. Поэтому подготовка кадров осуществлялась 
на ускоренных курсах. В повседневную жизнь вошла 
практика досрочных выпусков курсантов из специ-
альных учебных заведений. 26 июля 1941 г. был издан 
приказ НКВД СССР № 00826 «О перестройке работы 
учебных заведений по подготовке кадров милиции 
НКВД СССР на период военного времени». В соот-
ветствии с приказом были изменены правила приема 
в учебные заведения. На курсы подготовки младше-
го и среднего начальствующего состава принимались 

лица рядового и младшего начальствующего состава 
милиции, а также граждане, не подлежавшие призыву 
и мобилизации в Красную Армию, которые были ре-
комендованы в органы милиции партийными и комсо-
мольскими организациями. Важнейшими требовани-
ями, которым должны были отвечать курсанты, были 
политическая выдержанность, знание милицейского 
дела и преданность власти. Проведенные в период с 
25 июня по 10 июля 1942 г. проверочные испытания 
знаний у личного состава Ленинградской милиции по-
казали, что рядовой и младший начальствующий со-
став в основном усвоил и закрепил полученные знания 
в области специального милицейского дела, стрелко-
вой подготовки и текущей политики. Из числа про-
пущенных через комиссию сдали испытания по всем 
дисциплинам с оценкой «отлично» и «хорошо» – 47%, 
«удовлетворительно» – 41% и « неудовлетворительно» 
– 12%10. Всего за годы войны в учебных заведениях 
НКВД было подготовлено 18747 сотрудников мили-
ции11.

Отсутствие опыта практической работы у многих 
сотрудников милиции, количественный и качествен-
ный некомплект, рост служебной нагрузки на личный 
состав, продовольственные трудности и ослабление 
в этой связи требований к кадрам милиции, нередко 
приводили не только к нарушениям служебной дис-
циплины, но и нарушениям социалистической закон-
ности, халатному отношению к служебным обязан-
ностям, преступности среди личного состава. Так, в 
начале 1942 г. в осажденном Ленинграде были прове-
дены проверки деятельности большинства городских 
и ряда областных отделений милиции. При проверке 
Тихвинского РО НКВД ЛО были выявлены случаи 
грубого нарушения норм уголовно-процессуального 
кодекса, в результате чего были арестованы 11 граж-
дан, без достаточных оснований обвиненных в измене 
Родине. Также были выявлены случаи фальсификации 
уголовных дел12. Несмотря на отдельные нарушения, 
которые допускали сотрудники милиции, они все же в 
своем большинстве в борьбе с уголовной преступно-
стью проявляли оперативное мастерство, подлинный 
героизм, мужество.

В этом плане интересен доклад начальника по-
литического отдела Главного управления милиции 
НКВД СССР, комиссара милиции 3-го ранга Иванова 
«О политико-моральном состоянии, служебной дис-
циплине и партийно-политической работе в органах 
милиции НКВД СССР за 1943 г.». Этот документ со-
держит фактический материал, который позволяет 
объективно судить о деятельности милиции, состоя-
нии дисциплины в ее рядах, о причинах совершения 
дисциплинарных проступков сотрудниками милиции, 
о мероприятиях, проводимых командно-политиче-
ским составом по укреплению дисциплины и их дей-
ственности. В докладе отмечалось, что партийно-по-
литическая работа с начала войны была направлена 
на «четкое выполнение приказов НКВД об усилении 
борьбы с преступностью». В результате чего, было 
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завершено расследование большинства уголовных 
дел, предупреждено значительное количество пре-
ступлений, выявлено немалое количество изменни-
ков Родины, шпионов, диверсантов и дезертиров из 
Красной Армии и оборонной промышленности13.

С начала Великой Отечественной войны и до 
конца 1943 г. более 8 тыс. работников милиции за му-
жество и самоотверженность были награждены пра-
вительственными наградами. Только за 1943 г. было 
поощрено 40 762 человека14.

Борясь за твердую воинскую дисциплину, орга-
низованность и порядок, политорганы и партийные 
организации милиции за годы Отечественной войны 
добились укрепления служебной дисциплины, сни-
жается количество нарушений и аморальных про-
ступков. Если в 1940 г. нарушения служебной дисци-
плины лицами начальствующего состава превышало 
18%, а среди рядового и младшего начальствующего 
состава – более 30% (нарушения дисциплины совер-
шили 15,25% коммунисты и 22,8% комсомольцы), то в 
1943 г. они составляли, соответственно, 16,9%, 19,2%, 
13,2% и 14,4%15.

Состояние служебной дисциплины среди со-
трудников милиции и в 1944 г. вызывало серьезную 
озабоченность НКВД СССР. Начальник Главного 
управления милиции НКВД СССР в докладе «О поли-
тико-моральном состоянии, служебной дисциплине и 
партийно-политической работе в органах милиции 
НКВД СССР» отмечал, что «служебная дисциплина 
за истекший год несколько укрепилась, но не соот-
ветствует требованиям военного времени»16. В 1944 г. 
количество правонарушений, совершенных сотрудни-
ками милиции, резко увеличилось. Согласно справке 
Политотдела ГУМ «О политико-моральном состоя-
нии, служебной дисциплине и росте партийных орга-
низаций» за 1944 г. за 1943 г. было совершено 23 107 
нарушений и преступлений в милиции (20% по от-
ношению к личному составу), а в 1944 г. – 33 069 
(19,4%)17. Наиболее распространенными нарушения-
ми служебной дисциплины среди сотрудников мили-
ции являлись: случаи пьянства, сон на посту и уход 
с поста, побег арестованных, опоздание на службу, 
грубое обращение с гражданами, морально-бытовое 
разложение и др.

На наш взгляд, рост нарушений служебной дис-
циплины, допущенный личным составом милиции 
в 1944 г. объясняется следующими причинами: во-
первых, при восстановлении органов милиции на 
освобожденных от немецко-фашистских захватчи-
ков территориях отбор кандидатов на службу про-
ходил с некоторыми отступлениями от требований 
нормативных актов, регулирующих вопросы приема 
на службу в милицию. На службу принимали канди-
датов не только за счет лиц, уже служивших ранее в 
милиции или окончивших к этому времени курсы и 
школы милиции, но и за счет местного населения, а 
также бывших военнослужащих, которые из-за ране-
ний или болезни не были годны для военной службы 

и др. Это было мерой вынужденной в тех условиях 
и, как следствие, такого рода сотрудники милиции, 
в силу своей профессиональной непригодности, до-
пускали нарушения служебной дисциплины и закон-
ности; во-вторых, в соответствии с приказом НКВД 
№ 0453 от 22 декабря 1943 г. в органах милиции были 
упразднены должности заместителей начальников 
районных и городских отделов по политчасти, дея-
тельность которых оказывала благотворное влияние 
на состояние служебной дисциплины и политико-
моральное состояние личного состава; в-третьих, 
серьезные бытовые и продовольственные трудности, 
недостатки в организации материально-технического 
и вещевого снабжения; в-четвертых, начальствую-
щий состав милиции во многих случаях не являлся 
примером для подчиненных. Так, случаев пьянства 
среди начальствующего состава было больше, чем 
среди рядового состава – соответственно 1,3% и 
1,2%18; в-пятых, меры дисциплинарного воздействия 
не всегда оказывались действенными. Так, участко-
вый уполномоченный 1-го ГО милиции г. Мурман-
ска Петров, находясь в сильном опьянении, ходил 
по улицам, приставал к прохожим, а когда постовой 
милиционер предложил ему прекратить хулиганство, 
Петров выхватил наган и ранил милиционера. Харак-
терно то, что Петров уже имел 8 дисциплинарных 
взысканий и ставился вопрос перед отделом кадров 
о его увольнении из органов милиции, но вопрос не 
был решен. За последнее преступление Петров был 
предан суду военного трибунала19; в-шестых, сотруд-
ники милиции, принятые в ее ряды в военные годы, 
больше других допускали нарушения, так как они не 
имели достаточного профессионального опыта, ми-
лицейской закалки.

Большое значение для закрепления кадров в ми-
лиции и укрепления дисциплины имело распростра-
нение на начальствующий состав милиции Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 г. о 
награждении орденами и медалями СССР генералов, 
адмиралов, офицеров, а также сержантов и старшин 
сверхсрочной службы за выслугу лет. В соответствии с 
Указом эти категории офицерского и начальствующего 
состава награждались медалью «За боевые заслуги» за 
10 лет службы, «Орденом Красной Звезды» за 15 лет 
службы, «Орденом Красного Знамени» за 20 лет служ-
бы и «Орденом Ленина» за 25 лет службы. За 30 лет 
службы сотрудники награждались вторым «Орденом 
Красного Знамени»20.

Это решение поднимало престиж милицейской 
службы, свидетельствовало о признании эффектив-
ности деятельности сотрудников милиции по укре-
плению правопорядка и в борьбе с преступностью как 
одного из важнейших направлений в борьбе за укре-
пление тыла действующей армии, их вкладе в победу 
над врагом, способствовало закреплению на службе и 
имело большое моральное значение.

Вместе с победами Красной Армии на фронтах и 
стабилизацией внутренней обстановки в стране в 1-м 
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квартале 1945 г. несколько улучшилась и криминоген-
ная обстановка. Уголовная преступность по стране 
по сравнению с 4-м кварталом 1944 г. сократилась на 
5,8% в основном за счет снижения таких тяжких пре-
ступлений, как убийства, разбои, грабежи, а также всех 
видов краж. Раскрываемость преступлений составляла 
91,2%, в том числе убийств 91,8%, грабежей – 88,7%, 
краж 87,8%21.

Политико-моральное состояние личного состава 
милиции оценивалось как здоровое. За 1-й квартал 
1945 г. награды и различные поощрения получили 
16 407 человек22.

Таким образом, окончание Великой Отечествен-
ной войны органы милиции НКВД СССР встретили, 
как показывают официальные данные, с некоторым 
улучшением оперативно-служебной деятельности 
и ростом раскрываемости преступлений, но состоя-
ние служебной дисциплины среди личного состава 
вызывало определенную озабоченность со стороны 
руководства. Необходимо было совершенствовать 
партийно-политическую и воспитательную работу, 
правовую базу отбора, приема и прохождения служ-
бы в милиции, приводить в соответствие норматив-
ные акты, регулирующие вопросы дисциплины в ор-
ганах милиции, в связи с изменившейся обстановкой 
в стране, избавляться от чуждых и преступных эле-
ментов, проникших в милицию в годы войны, больше 
проявлять заботы о социальной и правовой защите 
личного состава. 

Великая Отечественная война, 70-летие Победы 
которой мы будем отмечать 9 мая 2015 г. стала вели-
чайшим испытанием для советского народа. Она по-
требовала принятия решительных мер по укреплению 
исполнительской и служебной дисциплины, перевода 
всех рычагов ее поддержания на новые организаци-
онно-правовые основы, приближения дисциплины в 
милиции к условиям военного времени. Реализация 
этих норм в своем большинстве способствовала укре-
плению дисциплины и организованности в органах 
милиции, усилению борьбы с нарушителями закон-
ности, более тщательному подходу к отбору кадров, 
и, в конечном итоге, к повышению эффективности 
борьбы с преступностью. Подвиг солдат правопо-
рядка, наших дедов и отцов всегда будет служить 
для сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, которые несут сегодня свою нелегкую 
службу по охране общественного порядка и борьбе с 
преступностью, ярким примером доблести, духовно-
нравственного величия, фронтового братства, вели-
кой ответственности перед будущими поколениями. 
«Построить здоровое общество и благополучное го-
сударство возможно только опираясь на твердый фун-
дамент, и этим фундаментом является патриотизм», 
– это слова нашего Президента Путина В.В.
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Одним из приоритетных направлений в деятель-
ности органов государственной власти является по-
строение четкого и сбалансированного механизма 
взаимодействия, направленного на обеспечение со-
гласованности всех его звеньев. Потому в условиях 
построения правового государства и создания граж-
данского общества особенно остро стоит вопрос со-
трудничества, достижения консенсуса и взаимопони-
мания в деятельности государственных органов. На 
сегодняшний день существуют специальные консти-
туционно-правовые способы, призванные обеспечить 
координацию и согласованность деятельности всех ор-
ганов государственной власти. Одним из таких спосо-
бов является использование согласительных процедур.

Впервые согласительные процедуры стали при-
меняться в сфере международных отношений. Так, ст. 
VII Договора между США и Великобританией 1909 г. 
о пограничных водах между США и Канадой предус-
матривает создание постоянной канадско-американ-
ской международной совместной комиссии (МСК), со-
стоящей из 6 членов на паритетной основе1. Основная 
задача МСК – предотвращение и урегулирование спо-
ров между Канадой и США. Решения, принимаемые 

комиссией, требуют согласования, по крайней мере, с 
4 членами комиссии. Наиболее подробно порядок об-
разования и функционирования согласительных ко-
миссий был разработан в Общем акте о мирном раз-
решении международных споров 1928 г. Указанный 
документ предусматривает, что споры между участ-
никами акта могут рассматриваться в постоянной или 
временной специальной согласительной комиссии, 
создаваемой спорящими сторонами. Производство в 
согласительной комиссии состязательное, решения 
принимаются большинством голосов членов комис-
сии2. Положения о согласительных комиссиях предус-
мотрены во многих двусторонних и многосторонних 
договорах и конвенциях.

В Российской Федерации механизм согласитель-
ных процедур как способ разрешения правовых кон-
фликтов впервые на законодательном уровне был 
предусмотрен в Федеративном договоре от 31 марта 
1992 г. Так, ч. 2 ст. 7 договора о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между федеральными орга-
нами государственной власти Российской Федерации 
и органами власти автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации гласит, что 
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споры между участниками Федеративного договора по 
вопросам их ведения и иным вопросам разрешаются с 
использованием согласительных процедур в порядке, 
установленном Конституций РФ3.

Однако, на современном этапе развития не суще-
ствует законодательного определения термина «со-
гласительные процедуры». По энциклопедическому 
словарю, согласительные процедуры – это «регла-
ментированная законом совместная деятельность 
субъектов конституционно-правовых отношений по 
устранению возникающих между ними разногласий 
на взаимоприемлемой основе. Как правило, согласи-
тельные процедуры применяются в качестве первого 
шага на пути устранения спорных ситуаций»4.

Конституционалисты, например, под согласитель-
ными процедурами понимают урегулированный нор-
мами конституционного права определенный порядок 
взаимосвязанных и последовательных действий, со-
вершаемых сторонами конституционно-правовой кол-
лизии, направленных на ее урегулирование путем вос-
становления или достижения согласия между ними5.

Тема согласительных процедур привлекала внима-
ние и западных политологов. А. Лейпхарт ввел понятие 
«демократия согласования», под которым он понимает 
совокупность двух основных признаков – «коалиции 
(т.е. собственно согласования) и автономии сегментов», 
т.е. участников процедур согласования6. Основным 
принципом «демократии согласования» он называет 
принцип полноценного политического участия.

В.И. Червонюк и И.В. Гойман-Калинский опреде-
ляют согласительные процедуры как особую разновид-
ность законодательной технологии, которая позволяет: 
а) посредством принятия закона мирным (правовым) 
способом разрешить существующее противоречие 
между конкурирующими интересами; б) исключить 
появление в результате принятия и введение в дей-
ствие содержащего согласованные нормы закона но-
вых противоречий7. Указанная точка зрения интересна 
с той позиции, что право есть нормативное выражение 
согласованных интересов8. В праве должно быть выра-
жено согласие той части общества, интересы которой 
оно затрагивает. Таким образом, упорядочение интере-
сов, выделение из них приоритетных, преобладающих 
в обществе – одна из основных задач деятельности 
органов государственной власти. Рулан Н. справедли-
во отмечает, что «современное общество, конечно, не 
может быть устроено по типу сегментарных. Однако, 
как доказывает современная политическая антрополо-
гия, современному обществу должны быть присущи 
механизмы, обеспечивающие устойчивое равновесие 
между составляющими это общество социальными 
группами»9. На наш взгляд, применение в деятельно-
сти государственных органов согласительных проце-
дур можно отнести к числу таких механизмов.

Применение согласительных процедур при реше-
нии различных вопросов органами государственной 
власти играет важную роль в эффективности прини-
маемого решения, его легитимности. Принятое таким 

образом решение или закон приобретает характер об-
щей воли, а сам закон или решение приобретает ка-
чество правового и изначально наделяется качеством 
реализуемости. А несогласованность в деятельности 
государственных органов, напротив, ведет к принятию 
законов и управленческих решений, не соответствую-
щих общественным ожиданиям, коллизиям в праве, а 
также затягиванию процесса принятия необходимых 
государству законов. Так, Государственная Дума в ве-
сеннюю сессию 2014 г. приняла целый пакет законов, 
вызвавших критику со стороны отдельных депутатов. 
В ускоренном порядке приняты поправки в закон «О 
рекламе», запрещающие ее на платных каналах, что 
угрожает закрытием кабельных каналов, вводится за-
прет на хранение персональных данных россиян на 
зарубежных серверах, и таким образом россияне ли-
шатся права забронировать билеты на сайте зарубеж-
ной авиакомпании или заказать номер в отеле. Некото-
рые инициативы были внесены в последнюю неделю 
перед закрытием сессии. Так, достаточно обоснованно 
мнение депутата Михаила Емельянова, который кон-
статировал, что «в последний день (пленарных засе-
даний) Дума возродила свои худшие традиции, когда 
парламент не был местом для дискуссий, особенно 
вопиющим было принятие закона о рекламе пива с на-
рушением регламента». Такими же темпами прошло 
заседание и Совета Федерации 9 июля 2014 г. Как под-
считал «TheVillage», на принятие одного законопроек-
та у Совета Федерации ушло около 5 минут10. Таким 
образом, при такой скорости принятия законопроектов 
отсутствует возможность их согласования и обсужде-
ния, что негативно сказывается на качестве принимае-
мых законов и их одобряемости обществом. Этот факт 
лишний раз подтверждает необходимость дальнейше-
го развития методов и форм согласительных процедур 
в деятельности государственных органов, направлен-
ных на сбалансирование их деятельности.

Однако, деятельность государственных органов, 
как и любая другая, невозможна без споров и разно-
гласий, связанных с наличием у каждого участника 
процесса своей позиции и различием компетенций 
каждого из звеньев в механизме государственного 
управления. Е.В. Комбарова предлагает следующую 
классификацию разногласий, возникающих в системе 
органов публичной власти Российской Федерации:

1) по сфере возникновения: межинституциональ-
ные (между законодательными, исполнительными и 
судебными органами власти) и внутрисистемные (свя-
занные с внутренней работой органов законодатель-
ной, исполнительной, судебной власти); 

2) по уровням осуществления власти: между фе-
деральными и региональными органами государствен-
ной власти; между региональными и муниципальны-
ми органами власти11.

Указанная классификация не носит исчерпываю-
щего характера. На наш взгляд, разногласия в государ-
ственных органах можно классифицировать еще и по 
следующим основаниям:
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● по характеру возникших противоречий: объектив-
ные, связанные с наличием реальной проблемы, и субъ-
ективные, обусловленные различными оценками тех 
или иных событий, а также наличием у каждой из сто-
рон своей позиции по решению того или иного вопроса;

● по субъектному составу: между коллективными 
органами государственной власти и единоначальными;

● в зависимости от форм осуществления функций 
государственных органов: разногласия, возникшие в 
ходе осуществления законотворческой, управленче-
ской, судебной и контрольно-надзорной деятельно-
стей органов государственной власти.

Различные виды разногласий и определяют сред-
ства и методы, используемые в рамках согласительной 
деятельности. К ним можно отнести: консультации, 
ведение переговоров, участие Президента Российской 
Федерации в разрешении разногласий между органа-
ми государственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов федерации, достижение догово-
ренностей, создание рабочих групп и согласительных 
комиссий, посреднические процедуры. Верно отмеча-
ет Ю.А. Тихомиров, что «выбор видов процедур и их 
правильное применение приводят к хорошим резуль-
татам»12.

Эффективность применения согласительных 
процедур в преодолении разногласий в органах го-
сударственной власти также зависит и от скоорди-
нированности и последовательности действий по их 
осуществлению. В этом процессе можно выделить 
следующие этапы:

● выявление разногласий в деятельности органов 
государственной власти;

● создание согласительной комиссии и выдвиже-
ние предложений по преодолению возникших проти-
воречий;

● обсуждение высказанных вариантов преодоле-
ния разногласий и достижение сторонами консенсуса;

● вынесение решения по результатам согласитель-
ной процедуры.

Каковы же преимущества использования согласи-
тельных процедур как досудебного способа преодоле-
ния возникших в органах государственной власти раз-
ногласий?

Во-первых, согласительные процедуры привлека-
тельны ввиду своей добровольности.

Во-вторых, рассматриваемые процедуры экономят 
время по сравнению с юрисдикционными способами 
разрешения разногласий. 

В-третьих, согласительные процедуры отличает 
гибкость, возможность выбора тех средств и методов, 
которые отвечают сложившейся конфликтной ситуации.

В-четвертых, в некоторых случаях они помогают 
не только преодолеть возникшие разногласия, но и 
предотвратить еще не возникший конфликт.

В-пятых, как отмечалось выше, в принятом при 
помощи согласования решении или ином акте изна-
чально заложен механизм его реализации. Ситуация, 
произошедшая в 2014 г. на Украине, свидетельствует 

о том, что несогласованная деятельность органов го-
сударственной власти неизбежно порождает противо-
действие в социальной среде и всегда сопряжена с 
ущемлением прав тех или иных категорий населения.

В-шестых, согласование является универсаль-
ным инструментом упорядочения конкурирующих 
интересов. Его применение возможно во всех случаях 
обнаружения разногласий. Если же использование со-
гласительных процедур не приводит к достижению 
взаимоприемлемого решения, то имеется возможность 
заменить их иными процедурами разрешения разногла-
сий, например управленческими (административными).

Кроме того, использование согласительных проце-
дур повышает уровень культуры диалога между орга-
нами государственной власти в рамках этих процедур.

Однако, несмотря на уделяемое внимание вопро-
сам согласования интересов в деятельности государ-
ственных органов, на сегодняшний день отсутствует 
закон, который бы четко регламентировал статус и 
порядок проведения согласительных процедур, хотя 
попытки принятия такого закона предпринимались 
дважды. В 1997 г. Государственная Дума приняла Фе-
деральный закон «О процедурах преодоления разно-
гласий и разрешения споров между органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», 
но закон был отклонен Советом Федерации13. В 2004 г. 
проект Федерального закона «О процедурах рассмо-
трения и разрешения разногласий в системе исполни-
тельной власти» был снят с рассмотрения Госдумой. 
Согласимся с мнением Т.В. Цатурян, что принятие 
данного закона позволило бы государственным орга-
нам более эффективно и единообразно устранять про-
тиворечия в практике осуществления государственно-
властных полномочий, проводить более эффективную 
конституционно-правовую политику14.

Таким образом, согласительные процедуры не 
только экономят время и снимают общественное на-
пряжение, они также показывают уровень сбалансиро-
ванности властей и эффективность их работы. Подоб-
ные процедуры обеспечивают возможность органов 
государственной власти конструктивно взаимодей-
ствовать друг с другом, что является неотъемлемым 
атрибутом демократического общества. Посредством 
согласительных процедур возможно координировать 
конкурирующие интересы различных ведомств, поли-
тических партий и иных объединений, представляю-
щих интересы различных групп людей.
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Анализ советской и российской правовой науки 
свидетельствует о том, что в отношении комплексных 
отраслей права присутствовало два противоположных 
взгляда: в одном случае комплексные образования от-
рицались а в другом, напротив, получали полное при-
знание. В рамках данной статьи будет предпринята по-
пытка доказать существование таких отраслей. 

Новым этапом развития российской системы пра-
ва является закрепление в ней комплексных отраслей. 
Их появление, в первую очередь, связано с развитием 

общественных отношений между людьми и их кол-
лективами, что обуславливает усложнение правового 
регулирования, но, в то же время, направлено на ре-
шение проблемы по устранению правовых коллизий. 
Комплексная отрасль права нужна, поскольку она от-
вечает общественным потребностям, т.е. интересам 
в создании и использовании комплексных правовых 
отраслей как определенных правовых инструментов. 
Поэтому необходимо теоретически обосновать особое 
место комплексных отраслей права в системе россий-
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ского права, так как до настоящего времени в отече-
ственном и зарубежном правоведении такие попытки 
не привели к единому результату. 

Комплексные отрасли права формируются на ос-
нове базовых отраслей права; именно наличие межо-
траслевых связей обусловливает природу их комплекс-
ности. Комплексные отрасли права можно раскрыть 
через несколько критериев.

Первый – это наличие совокупности нормативно 
правовых актов. Указанный критерий взят за осно-
ву многими теоретиками в вопросе определения на-
личия комплексного образования в структуре права. 
Нормативно-правовой акт комплексной отрасли права, 
во-первых, содержит в себе правовую природу иной 
отраслевой принадлежности; во-вторых ему присущ 
межотраслевой характер; в-третьих отражает межо-
траслевые связи – комплексность отраслей права; 
в-четвертых эти нормы относятся к определенному 
кругу общественных отношений; в пятых нормы мо-
дифицируются применительно к специфике правового 
регулирования отраслей; в шестых нормы закрепляют-
ся в источниках отраслей, которые их заимствует. Все 
эти признаки позволяют определить четкое норматив-
ное правовое отражение комплексности соответству-
ющей правовой отрасли. Безусловно, наличие опреде-
ленного нормативного материала позволяет выявить 
потенциальное наличие комплексных образований в 
структуре действующего права. Однако, данный кри-
терий может привести к положительному результату 
только во взаимосвязи с иными признаками комплекс-
ных отраслей права.

Второй – это рассмотрение комплексных межо-
траслевых образований с точки зрения области зако-
нодательства. Так, А.Е. Тарасова отмечает, что «бес-
системность принимаемых законодательных актов, 
несогласованность между ними и внутри самого нор-
мативного акта, наличие параллельно действующих 
норм в разных актах являются недостатками законо-
дательства РФ, устранять которые пытаются право-
применительные органы, порой расширительно тол-
кующие нормативные акты в обобщениях судебной 
практики (Постановления Президиума ВАС РФ) или 
ответах на вопросы (Обзоры Верховного Суда РФ). 
Поэтому механизм, обеспечивающий возможность 
согласования нормативных актов уже на стадии их 
принятия, а также затем и применения, является жиз-
ненно необходимым для всей системы законодатель-
ства, регулирующего все более специализирующиеся 
отношения в области имущественного оборота, взаи-
модействия частных субъектов права, их общежития 
и профессиональной деятельности»1. Рассмотрение 
комплексных отраслей права отдельно от законода-
тельства является не целесообразным, это объясняется 
тем, что содержание права выражается и в практиче-
ской деятельности, а способом выражения являются 
юридические источники. Рассматривая вопрос систе-
мы права и системы законодательства, Е.А. Черенкова 
высказала мнение о том, что «с одной стороны, любые 

теоретические разработки в области дифференциации 
системы права должны, прежде всего, иметь своей 
целью совершенствование системы законодательства, 
поскольку теория не может и не должна существовать 
сама для себя; с другой стороны, формирование систе-
мы законодательства должно опираться на теорию, в 
особенности это важно для систематизации законода-
тельства». Именно поэтому появление комплексных 
отраслей права влечет за собой изменение в законода-
тельстве, что необходимо помнить при их изучении. 
Так Е.Г. Потапенко отмечает «что система норматив-
но-правовых актов есть внешнее объективированное 
проявление (форма) системы права. Так, структурные 
особенности системы нормативно-правовых актов 
обосновываются не только объективными предпо-
сылками, но и субъективными технико-юридическими 
решениями законодателя. Структура права при этом 
обусловливается объективными особенностями разви-
тия общественных отношений, требующих правового 
опосредования»2.

В-третьих, некоторыми комплексными отрасля-
ми права обозначают учебные дисциплины. Так, на-
пример, экологическое, инвестиционное, антикор-
рупционное, образовательное, предпринимательское, 
природоохранное, медицинское право и др. Такие дис-
циплины представляют собой не только структурное 
образование системы права и системы законодатель-
ства, но и правовую науку с ее основными принципами 
и категориями. 

В-четвертых, комплексная отрасль права может 
быть раскрыта через правовую категорию «отрасль 
права». Занимая одно из центральных мест в системе 
российского права, отрасли права обладают общепри-
нятыми признаками: автономность; упорядоченность;  
однородность общественных отношений; наличие 
юридических норм; наличие специфического метода 
правового регулирования. В отличие от отрасли права, 
комплексные отрасли характеризует отсутствие авто-
номности, поскольку они могут распространяться на 
большую область общественных отношений; комплекс-
ные отрасли не упорядочены теоретически и практиче-
ски, поскольку не определено их место в системе права 
и идет работа правоприменителей над толкованием нор-
мативного материала комплексных отраслей; комплекс-
ные отрасли включают в себя совокупность разных от-
ношений; однако при этом мы не можем сказать о том, 
что они разнородны (хотя некоторые авторы акцентиру-
ют внимание на разнородности комплексных отраслей), 
но и о их единой природе говорить тоже нельзя, поэто-
му следует отметить смешанную природу таких отно-
шений; нормы комплексных отраслей права носят ме-
жотраслевой характер; относительно метода правового 
регулирования – комплексные отрасли права отличают-
ся его многообразностью, и не могут быть урегулирова-
ны привычными для базовых отраслей – императивным 
и диспозитивным методами в чистом виде. 

В-пятых, комплексные отрасли права рассматри-
ваются как область научного знания, предполагающая 
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овладение научным знанием в области конкретных 
общественных отношений, а также их правового ре-
гулирования. Область научного и учебного познания 
совпадают между собой, но при этом их стоит разгра-
ничивать. Учебные дисциплины содержательно вклю-
чают в себя изучение отдельных комплексных отрас-
лей права, а наука рассматривает вопросы не только 
отдельных отраслевых категорий, но и их общей ха-
рактеристики. Соответственно научное и учебное по-
знание отличается своей содержательной частью. Для 
изучения правовых явлений современной действи-
тельности российской науке необходим категориаль-
ный аппарат. 

В-шестых, применение в отношении комплекс-
ных отраслей права такого приема, как межотрасле-
вое правовое регулирование. Предмет и метод служат 
основанием в совокупности с остальными критерия-
ми для обособления комплексной правовой отрасли. 
Особенность такого обособления заключается в том, 
что комплексные отрасли права сочетают в себе сферу 
частно-правовых и публично-правовых инструментов. 
Как уже отмечалось ранее предмет и метод правово-
го регулирования комплексных отраслей права имеют 
сложную смешанную природу. Например, в потреби-
тельском праве применяется межотраслевое регулиро-
вание. Здесь оно выражено, в основном, в сочетании 
гражданско-правового, гражданско-процессуального и 

административно-правового регулирования. Такое об-
стоятельство находит отражение в Законе РФ «О защите 
прав потребителей», где присутствуют не только нормы 
гражданского права, но и нормы гражданского процес-
суального, административного и финансового права3. 

Совокупность указанных признаков состоит в том, 
что с их помощью возможно отграничивать комплекс-
ные отрасли права от иных правовых образований, а 
также выделить систему комплексных правовых обра-
зований как часть системы права. 

Подытожив сказанное, можно сделать вывод, что, 
несмотря на наличие отличительных критериев от-
расли права от комплексной отрасли, они дают такую 
совокупность, которая позволяет выделить последние 
как самостоятельный элемент системы права. На наш 
взгляд, включение комплексных отраслей права как са-
мостоятельного элемента в систему российского права 
способствует дальнейшему ее развитию.

1 Тарасова А.Е. Система и принципы построения частных и 
частно-публичных отраслей права (концептуальные положения) 
// Северо-кавказский юридический вестник. 2010. № 4. С. 36.

2 Потапенко Е.Г. Комплексные образования в системе рос-
сийского права // Право. 2013. С. 357.

3 Челышев М.Ю. Транспортное и потребительское право в 
системе комплексных правовых отраслей // Гражданское право 
и гражданский процесс. С. 51.

УДК 351/354
ББК 67.2

НАДЗОР ЗА МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГУБЕРНИЙ СО СТОРОНЫ 

МЕСТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОРПУСА 
ЖАНДАРМОВ В 1826–1860 гг.

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОМАНОВ, 
профессор кафедры теории и истории государства и права 

Ульяновского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доктор исторических наук

E-mail: irufat.178@gmail.com
Научная специальность 12.00.01 – теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Анализируется проблема надзора за морально-политическим состоянием жителей Российской империи в 
указанный период. На впервые вводимом в научный оборот материале исследуется зарождение, развитие надзора, влияние на этот 
процесс различных общественно-политических факторов; место надзора в системе функционирования политической полиции.

Ключевые слова: политическая полиция, Третье отделение Канцелярии Его Императорского Величества, Корпус 
жандармов, надзор за населением.

31Вестник Московского университета МВД России№ 5 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Во второй половине 20-х гг. ХIХ в. стал формиро-
ваться новый аспект профилактической деятельности 
политической полиции – контроль за населением, про-
живающим в районах функционирования ее местных 
подразделений, который ранее осуществлялся органа-
ми МВД. 

Основными чертами, характеризующими его, вы-
ступали системность, тотальность, непрерывность. 

 Основы контроля были заложены еще во второй 
половине 20-х гг. ХIХ в. Уже 5 июля 1827 г. казанский 
гражданский губернатор барон Розен направил рапорт 
в Третье Отделение о подозрительных лицах в г. Ка-
зани1. 

15 ноября 1827 г. Шеф Корпуса жандармов на-
правил начальникам округов и отделений секретный 
циркуляр, полученный 24 ноября и начальником 1 От-
деления 5 округа подполковником Новокщеновым в 
г. Казани. В нем отмечалось наличие в губерниях лиц, 
ведущих аморальный, далекий от традиционного об-
раз жизни. В частности, подчеркивалось: «До сведе-
ния Государя Императора дошло, что в губерниях есть 
люди, которые, будучи по различным противозакон-
ным поступкам преданы суду или отстранены от долж-
ностей, ведут жизнь самую развратную, предавшись 
пьянству, карточной игре и проч»2.

Руководство государства и политической полиции 
считали, что представители данной группы лиц по-
тенциально могли совершить действия, направленные 
против общественной и государственной безопасно-
сти. Правда, состав их у Императора («…и в пороках 
своих закоренев, к удовлетворению своих страстей 
ищут постыдным образом доставить себе пропитание, 
разъяснением клеветы и сочинением за деньги ложных 
прошений и доносов») был уже, чем у Шефа Корпуса 
жандармов («…не сочиняют ли они какие прошения и 
доносы и не рассевают ли каких вредных слухов… с 
кем они более имеют знакомство»)3. 

Таким образом, данная группа подданных автома-
тически попадала в разряд лиц, за которыми необходи-
мо установить контроль, т.е. становились объектом ана-
лизируемого аспекта профилактической деятельности 
местного подразделения. Шеф жандармов констатиро-
вал: «…поэтому ЕИВ высочайше повелеть мне соизво-
лил предписать всем Г.Г. генералам, штаб – и обер-офи-
церам иметь особенный надзор за такого рода людьми; 
дабы при первом появлении неосновательных доносов 
и прошений, ими сочиненных, предавать их суду как на-
рушителей общественного спокойствия…; а после сего 
иметь наблюдения…; тогда в то же время доносить, при 
сем замечать так же…»4. 

Руководство политической полиции изначально 
определило перечень сведений и направления контро-

ля, а также форму фиксации собранной информации 
– списки. В цитированном циркуляре отмечалось: «Во 
исполнения сего Высочайшего повеления я предлагаю 
Вашему высокоблагородию, где такие люди окажутся 
по вверенному Вам Отделению, в то же время состав-
лять о них особые списки, обозначая в них подробно 
имя, звание оных, имеют ли при себе семейство и, 
если можно, причины, по которым они сделались та-
ковыми порочными…»5. В частности, 12 марта 1828 г. 
из канцелярии казанского гражданского губернатора 
А.Х. Бенкендорфу был направлен рапорт о поведении 
штаб-капитана Навробиского6.

Под влиянием польского восстания начала 30-х гг. 
ХIХ в. круг лиц, вызывающих интерес политической 
полиции, стал качественно изменяться и количествен-
но расширяться. В частности, вскоре Третье Отделение 
обратило внимание местных подразделений уже не на 
отдельные личности, имеющие негативные характери-
стики, а на всех представителей одной из групп дво-
рянств по признакам: отставные чиновники, не имею-
щие имений и не подчиненные местному дворянскому 
самоуправлению. Масштабность данной задачи была 
таковой, что штаб-офицеры не могли ее решить са-
мостоятельно и вынуждены были в нарушение всех 
запретов официально обратиться за сведениями к ру-
ководителям губерний, которые, в свою очередь, полу-
чили их из подразделений исполнительной полиции. 
Следовательно, можно констатировать, что изменился 
механизм реализации указанного аспекта контроля за 
лицами, проживающими в губернии.

Например, 16 июня 1831 г. подполковник Маслов 
(по имеющимся у нас сведениям, впервые с 1827 г.) 
направил запрос с приложением форм, полученных из 
Третьего Отделения, казанскому гражданскому губер-
натору с просьбой предоставить списки с обозначени-
ем занятий и места жительства проживающих в Казани 
отставных чиновников, не имеющих недвижимости и, 
следовательно, не состоящих в числе местных дворян7. 
17 июня казанский гражданский губернатор, без ука-
зания цели, просил полицмейстера до 21 июня предо-
ставить требуемую информацию8. 27 июня казанский 
полицмейстер представил гражданскому губернатору 
список таких чиновников, включающий 36 человек9, и 
далее этот список 4 августа был отправлен последним 
подполковнику Маслову10.

Впервые комплексно изложен данный аспект про-
филактической деятельности в приказе по Корпусу 
жандармов № 278 от 8 февраля 1832 г. В нем предпи-
сывалось: «Дабы иметь сведения сколь возможно спра-
ведливые и беспристрастные о действиях и степени 
доверенности, коею пользуются различные чиновники 
в губерниях, служащие, равномерно ГГ. помещики и 
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другие сословия, признал я нужным предложить Ва-
шему Превосходительству дабы Вы предписали всем 
ГГ. штаб-офицеров вверенного Вам округа обратить 
самое бдительное внимание на тех ГГ. чиновников, 
помещиков, купцов и другие сословия, которые своим 
званием или богатствами, умом, просвещением или 
другими достоинствами имеют хорошее или дурное 
влияние на окружающих и даже не чиновников выс-
шего звена. Срок доставления ко мне сих донесений 
определяется первым числом июля и первым числом 
января календарного года. ГГ. штаб-офицеры долж-
ны отправлять ко мне сие донесения в первых числах 
упомянутых месяцев»11. В заключение особо подчер-
кивался негласный характер их деятельности по реа-
лизации приказа: «Наконец, прошу Ваше Превосходи-
тельство поставить ГГ. штаб-офицеров в строжайшую 
обязанность, дабы сие распоряжение было сохранено 
по возможности в тайне, и внушить им, что по степе-
ни справедливости их заключений я буду судить об их 
способности, усердии и о той беспристрастности, с ко-
торыми они будут делать свои наблюдения»12.

Предусматривалось выявлять всех лиц, имеющих 
характеристики качественные (часть их была пере-
числена в ведомственных нормативных актах) или 
количественные (отклоняющиеся от среднего уров-
ня), выделяющие их среди жителей территории или 
представителей сословия. Руководители государства 
и политической полиции, выделяя данный аспект про-
филактической формы деятельности политической по-
лиции, исходили из положения, что благонамеренные 
люди не должны резко выделяться из общей массы, в 
противном случае они потенциально могут представ-
лять опасность для нормального функционирования и 
развития традиционного типа общества и государства, 
которые существовали в России. Это объясняет тот 
факт, что основания для попадания в данный круг лиц 
могли быть не только негативными (например, амо-
ральный образ жизни), но и позитивными (например, 
существенная роль в формировании общественного 
мнения). 

С целью установления данного круга подданных и 
иностранцев необходимо было собрать и проанализи-
ровать максимально полно и объективно информацию 
по указанным критериям о всех жителях, проживаю-
щих на территории отделения, губернии. 

 Сбор информации по указанным критериям необ-
ходимо было осуществлять постоянно и периодически 
отправлять руководству политической полиции. 

Цитированный приказ по Корпусу жандармов 
№ 278 от 8 февраля 1832 г. был направлен начальникам 
всех округов, в том числе и начальнику 5-го округа пол-
ковнику Маслову, вместо которого 3 марта его получил 
подполковник Булыгин и разослал штаб-офицерам в 
губерниях, о чем и сообщил Шефу жандармов13. 

В связи с новизной, объемностью данного аспек-
та профилактики и желанием обладать объективной 
информацией руководство политической полиции в 
приказе по Корпусу от 8 февраля 1832 г. детально вос-

произвело особенности переходного периода: «Дабы 
не обременять ГГ. штаб-офицеров постоянным собра-
нием тех сведений, которые я от них требую, и чтобы 
сию поспешностью не заставить их основывать свои 
заключения на одних слухах, часто недостоверных, 
предоставляется им право в первых донесениях, кото-
рые я должен получать от них в июле месяце, пред-
ставить мне заключения только о некотором количе-
стве чиновников и помещиков, которые им ближе 
известны и о коих они могут сделать безошибочные 
донесения, и таким образом, мало-помалу пополнить 
следующее донесение так, чтобы в течение года ГГ. 
штаб-офицеры, при усердном старании узнав обстоя-
тельно о тех предметах, которые мне знать нужно, они 
будут иметь возможность сообщить мне подробно о 
всех главнейших лицах, в губерниях проживающих»14.

5 июля 1832 г. материалы «Дела о доставлении 
жандармскими штаб-офицерами сведений об обра-
зе жизни и мыслей чиновников и других сословий в 
губерниях», собранные на основе цитированного при-
каза, старший офицер Дежурства Корпуса полков-
ник Л.В. Дубельт впервые направил управляющему 
Третьим Отделением А.Н. Мордвинову15. Последний 
имел возможность сопоставить информацию о под-
данных, получаемую от штаб-офицеров в губерниях, 
со сведениями, получаемыми из других источников, в 
частности, губернаторов. Например, 24 марта 1832 г. 
нижегородский губернатор Бутурлин направил в Тре-
тье Отделение отношение о чиновниках в губернии16. 

В процессе осуществления контроля сбор негатив-
ной информации штаб-офицерами и дальнейшая ее 
легализация встречали понимание у высокопоставлен-
ных чиновников других государственных институтов. 

Министр внутренних дел 25 мая 1832 г. направил 
ответ с объяснением на отношение казанского воен-
ного губернатора С.Т. Стрекалова: «…записка Кор-
пуса жандармов полковника Маслова… поступила ко 
мне от начальника жандармов в числе разных других 
частных сведений и в том же виде сообщена мною 
Вам. Будучи уверен, что Министерству внутренних 
дел надо знать способности и нравственные качества 
всех, особливо же важнейших в ведомстве служащих 
чинов, я не считаю себя вправе отвергать доходящих 
о сем до меня каким бы то не было путем известий, 
но, с другой стороны, поставил себе правилом всякий 
раз проверять оные зависящими от меня средствами 
и предпочтительно через самих г. начальников гу-
берний, разумеется, тех, кои мнения и свидетельства 
я признаю достойными уважения. Сим правилом я 
руководствовался, сообщая Вашему Превосходитель-
ству как о носящихся неблагоприятных слухах насчет 
советников казанского губернского правления Ми…
цова, Соловьева, Германова, а также о похвалах г. Ере-
мееву, впрочем, отнюдь не полагая сих похвал пред-
ставлением или аттестациею, которую вправе давать 
одно начальство. Я не вижу причин и впредь отступать 
от оного, несмотря на возникшие между нами по сему 
случаю недоразумения, всегда буду передавать Ваше-
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му Превосходительству все получаемые мною сторон-
ним образом сведения, касательно вверенной управ-
лению Вашему губернии и просить Вашего по оном 
заключения, именно потому, что я Вас, Милостивый 
Государь, и мнение Ваше искренне уважаю»17. 

 Одновременно сбор позитивной информации в 
процессе осуществления контроля у части руководи-
телей губерний и регионов первоначально вызывал не-
понимание и даже открытое отрицание. В ряде случа-
ев оно доходило до конфликтов их со штаб-офицерами 
и требовало вмешательства как руководства полити-
ческой полиции, так и министра внутренних дел. На-
пример, в ответе Шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа 
от 31 мая 1832 г. казанскому военному губернатору 
С.Т. Стрекалову констатировалось: «Вследствие отно-
шения Вашего Превосходительства от 2 мая за № 23, 
в коем Вы изъявили Ваше неудовольствие насчет сде-
ланного мне полковником Корпуса жандармов Мас-
ловым отзыва об отличном служении казанского гу-
бернского предводителя дворянства Еремеева, долгом 
считаю Вам, Милостивый Государь, сообщить, что 
находящиеся в губерниях штаб-офицеры Корпуса 
жандармов, по самому смыслу учреждения сего Кор-
пуса, имеют непременную обязанность доводить до 
сведения моего все замечания их насчет лиц, как слу-
жащих, так равномерно и живущих в губерниях, ка-
ковые сведения по мере важности оных сообщаются 
мною ГГ. министрам или местным начальникам для 
их ведения и соображения. Таким образом, полковник 
Маслов в настоящем случае был свидетелем отличных 
действий господина предводителя дворянства Ереме-
ева по 3 рекрутским наборам и, видев доверенность и 
благодарность, приобретенные им от самых поселян, 
имел долг сообщить мне о сем, а я, с моей стороны, 
поставил себе в приятную обязанность передать сие 
на уважение господину министру внутренних дел, но, 
чтобы поводом к такому отзыву полковника Маслова 
было искательство Еремеева, то о сим мне вовсе неиз-
вестно и я не имею никакой причины того подозревать, 
ибо, как я уже имел честь Вам объяснить, полковник 
Маслов без всякого искательства, обязан был сам со-
бою поставить меня в известность насчет действий г. 
предводителя дворянства»18.

Потенциальные возможности штаб-офицеров в 
губерниях, а также непонимание ими важности иссле-
дуемого аспекта профилактической формы деятельно-
сти изначально делали нереальной реализацию цити-
рованного приказа в полном объеме. Доказательством 
этого является циркулярное предписание управляю-
щего Третьим Отделением и начальника Штаба Кор-
пуса генерал-майора Тимашева начальникам жандарм-
ских округов (в том числе 7-го) от 22 ноября 1856 г. за 
№ 1869. В нем констатировалось: «В 1832 и 1843 годах 
сделано было по Корпусу жандармов распоряжение, 
чтобы жандармские штаб-офицеры предоставляли 
Главному Начальнику Третьего Отделения СЕИВК 
ежегодно два раза донесения о действиях и значении в 
губерниях как чиновников, так и других лиц, которые 

почему-либо обращают на себя внимание. Усматривая 
из дел сего Отделения, что означенные донесения по-
лучаются от некоторых штаб-офицеров несвоевремен-
но или сведения, сообщаемые ими в сих донесениях 
весьма поверхностны и неудовлетворительны, неко-
торые же не представляют оных вовсе, я имею честь, 
по поручению Г. генерал-адъютанта Долгорукого, по-
корнейше просить распоряжения Вашего Сиятельства 
в подтверждение штаб-офицера вверенного Вам окру-
га о непременном доставлении помянутых сведений, 
согласно предписанию бывшего Шефа жандармов от 
29 июля 1843 г. за № 1004»19. Одновременно с пред-
писанием для образца был разослан «Список с цирку-
лярного предписания ГГ. штаб-офицерам четвертого 
округа Корпуса жандармов от 6 ноября 1856 г.»20. 

 Следовательно, даже к концу исследуемого пе-
риода местные подразделения не реализовывали на 
должном уровне контроль за лицами, проживающими 
на территории их деятельности (уезде, губернии, обла-
сти), и реальная его эффективность была низкой. Од-
нако, потенциальная эффективность у анализируемого 
аспекта профилактической формы деятельности была 
относительно высокой. В частности, в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий по делу о письмах пре-
ступного содержания, рассылаемых по почте, их автор 
– штаб-капитан генерального Штаба Ситникова почти 
сразу попал в круг лиц, подозреваемых полковником 
Масловым. Основанием для этого было наличие ин-
формации, полученной в ходе реализации контроля за 
лицами, проживающими на территории губернии. Вы-
сокая потенциальная эффективность создавала опре-
деленный резерв возможностей в деятельности штаб-
офицеров в регионах. 

Контроль за лицами, проживающими в регионах, 
имеет принципиальные отличия от полицейского над-
зора. 

Во-первых, перечень оснований для установления 
контроля был бескрайне широким (наличие призна-
ков, выделяющих лицо из массы подданных), некото-
рые из них были отражены в нормативных актах, а в 
основном определялись по внутреннему убеждению 
штаб-офицером. В отношении полицейского надзора 
основания были ограничены совершением амораль-
ных или противоправных действий.

Во-вторых, правом установления и отмены кон-
троля был секретно наделен офицер Корпуса жандар-
мов. Полицейский надзор устанавливался и отменялся 
решением законодательно уполномоченных других го-
сударственных институтов.

В-третьих, контроль действовал на территории 
функционирования конкретного местного подразделе-
ния политической полиции, а полицейский надзор – на 
территории всего государства.

В-четвертых, контроль устанавливался и отменял-
ся секретным образом, что сближает его с секретным 
(негласным) и отличает от гласного полицейского над-
зора, в отношении которого данные действия осущест-
вляются гласными решениями компетентных органов.
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Описанный аспект профилактической формы 
деятельности был центральным элементом принци-
пиально новой системы контроля за обществом, на-
чавшей формироваться со второй половины 20-х гг. 
XIX в.

1 Государственный Архив Российской Федерации (далее – 
ГАРФ). Ф. 109, с/а, оп. 3, д. 1170.

2 Национальный архив Республики Татарстан (далее – 
НАРТ). Ф. 199, оп. 3, д. 2. Л. 56.

3 Там же. Л. 56, 57.
4 Там же. Л. 56, 56 обр.
5 Там же.
6 НАРТ. Ф. 1, оп. 1, д. 146. Л. 76 обр.

7 НАРТ. Ф. 1, оп. 1, д. 257. Л. 1, 1 обр.
8 Там же. Л. 2.
9 Там же. Л. 4–5 обр.
10 Там же. Д. 6.
11 ГАРФ. Ф. 109, 1 эксп., оп. 7 (1832), д. 494. Л. 4, 5. 
12 Там же. Л. 5.
13 Там же. Л. 5, 9.9 обр.
14 Там же. Л. 4 обр.-5.
15 Там же. Л. 1–32.
16 ГАРФ. Ф. 109, с/а, оп. 3, д. 1209.
17 НАРТ. Ф. 1, оп. 2, д. 296. Л. 8, 9.
18 Там же. Л. 7, 7 обр.
19 ГАРФ. Ф. 109, 1 эксп., оп. 7 (1832), д. 494. Л. 25, 25 обр.
20 Там же. Л. 28–29 обр.

Словосочетание «правовое средство» достаточно 
популярно в юридическом обороте. Его используют 
как в науке, так и в юридической практике, мало за-
ботясь о выработке какого-либо общего подхода к 
пониманию. Это объясняется широтой определяе-
мого понятия, так как любое правовое явление, как 
и право в целом, может быть рассмотрено в понятии 
средства – того, что позволяет достигать поставлен-
ную цель. В таком понимании право предстает перед 
нами как нечто объективное и отделенное от дей-
ствующего лица и от его цели с середины XVIII в. 
с приходом европейской науки – юриспруденции. 

Русский язык до этого периода не использовал право 
в качестве самостоятельного понятия как существи-
тельное; слово обозначало признак, вернее, качество 
чего-либо, как, например, в словосочетании «правое 
дело»1. Эта разница в научном и бытовом понимании 
права в русском языке сохранилась до настоящего 
времени и проявляется в разнице смыслов таких слов 
как «правый» и «правовой». На это следует обращать 
внимание в юридических исследованиях, коль скоро 
учет традиционной культуры признается важнейшим 
условием успешности всех общественных преобразо-
ваний в России2. 
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Подходы к пониманию права как средства исполь-
зуются уже в начале XX в.3, а в его второй половине 
происходит выделение теорий, специализирующихся 
на описания круга вопросов, связанных с действием 
права: институциональная теория трансакционных из-
держек4, «правометрия»5, «инструментальная» теория6. 

Что же, на наш взгляд, следует понимать под право-
вым средством? Приведем вывод из статьи, посвящен-
ной истории становления понятия «правовое средство» 
в юридической науке: «В качестве правовых средств 
вполне могут быть проанализированы нормы, принци-
пы права, отдельные правовые институты и режимы, 
правоприменительные акты, договоры, субъективные 
права, юридические обязанности, запреты, льготы, меры 
поощрения, санкции, акты фактического правомерного 
поведения и многие другие правовые феномены»7. Здесь 
правовое средство выступает общим собирательным по-
нятием для объективного права, позволяющим охватить 
все многообразие юридических форм. 

Именно обобщающий характер данного понятия 
выделяется и в судебной практике. «Российская Феде-
рация как социальное государство обязано стремить-
ся к максимальному социальному эффекту в сфере 
защиты здоровья граждан и возмещения им вреда ... 
используя для этого все необходимые правовые сред-
ства, включая частноправовые (страхование, возме-
щение вреда) и публично-правовые (государственное 
и социальное страхование, социальное обеспечение, 
денежные компенсации) институты»8. Несмотря на 
некоторую непоследовательность в приведенных в ре-
шении примерах для видов правовых средств, отметим 
сам факт их деления. 

Деление прав на частные и публичные, использу-
емое со времен римского права, не принято в отече-
ственном законодательстве и применяется разве что 
в судебных документах, например Конституционного 
суда РФ9, для систематизации принятых решений. Од-
нако, применительно к правовым средствам это деле-
ние существенно, так как относится не только к целям 
их применения, но и к механизму. 

Следующим признаком, который характеризует 
понятие правовое средство, выступает возможность 
его оценки с точки зрения полезности для достижения 
конкретной цели, т.е. эффективности. В этом отноше-
нии возможности, предоставляемые правовой нормой 
могут быть оценены по быстроте и качеству достиже-
ния соответствующего результата. Подобная оценка, 
несмотря на всю ее простоту, знаменует методоло-
гическое изменение в правовых исследованиях. Это 
позволяет рассматривать правовое средство наряду с 
другими социальными средствами, либо обосновать 
выбор между несколькими правовыми средствами. 

На современном этапе исследований подход к 
праву как к средству, с одной стороны, выступает про-
должением позитивизма, рассматривающего право как 
внешнее и отделенное от лица явление, а с другой, – 
ознаменовал собой определенное изменение в мето-
дологии юридических исследований, обращающих 

внимание на результативность действия права, его 
практическое значение. Следствием такого подхода 
становится новый взгляд на «правовую политику», ко-
торая из метода изучения права стала сегодня инстру-
ментом государственного управления10. 

Взгляд на право как на средство свидетельству-
ет об отказе от идеологического подхода к праву, ли-
шении его монополии в управлении общественными 
взаимодействиями. Это расширяет предмет юридиче-
ских исследований за счет включения в него условий, 
влияющих на выбор и использование того или иного 
правового средства. Это, в свою очередь, обусловило 
необходимость привлечения для исследования усло-
вий управления человеческим поведением возможно-
стей других наук. 

Идея о научном плюрализме в подходе к право-
вым явлениям не нова и используется в России едва 
ли не со дня зарождения юридической науки. В XIX в. 
к исследованию привлекаются достижения истории, 
социологии, экономики, психологии и даже этногра-
фии. Однако, по различным причинам к 30-м годам 
ХХ в. междисциплинарные подходы сходят на нет11. 
Вероятно, единственным исключением выступает эко-
номический подход, сохранявший свое значение весь 
советский период12. Возвращение к методологическо-
му разнообразию начинается с 70-х гг. публикациями 
о междисциплинарных направлениях в юридических 
исследованиях за рубежом13. В 90-х гг. появляются оте-
чественные исследования в этой сфере14. 

Привлечение «неюридических» наук не позволяет 
рассматривать правовое средство исключительно как 
правовую форму. Такое понимание слишком узко и не 
позволяет вывести правовое средство за пределы юри-
дической методологии. В связи с этим основное вни-
мание обращается именно на то, как именно правовая 
норма влияет на человеческое поведение. Здесь на пер-
вый план выходят теории, приближенные к человеку, к 
тому, как юридическое правило воспринимается чело-
веком, как предписания закона воплощаются в челове-
ческих поступках, как меняется личность, испытывая 
воздействие права. Несмотря на то, что интерес к этой 
проблематике в отечественной юридической науке 
прослеживается с начала XIX в., однако до настоящего 
времени завершенной теории так и не создано.

Во второй половине XX в. одним из первых иссле-
дователей, обративших на монографическом уровне 
внимание на практические аспекты действия граждан-
ского права, становится Б.И. Пугинский, защитивший в 
1985 г. докторскую диссертацию «Основные проблемы 
теории гражданско-правовых средств». Ученый пишет: 
«Гражданско-правовое средство представляет собой 
комплекс юридических действий лица, основанный на 
институциональных дозволениях законодательства и 
служащий достижению целей лица, не противоречащих 
закону и интересам общества»15. Определение сугубо 
юридическое; однако, в нем уже говорится о действиях, 
а не об «общественных отношения», которые мысли-
лись ранее, а многими видятся и до сих пор основной 
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средой существования права. Юридическая наука стала 
приближаться в своих исследованиях к человеку, что, 
в первую очередь, отразилось на терминологии: раз за 
разом предметом регулирования права признавались 
действия, деятельность, поступки, поведение человека. 
Рассматривая человеческую деятельность, юриспруден-
ция обращается к предмету других наук и вынуждена 
искать у них помощи, в основном – в психологии как 
науке о человеческом поведении16. Д.А. Керимов пи-
шет по этому поводу: «союз психологии и права менее 
всего исследован в современной отечественной юриди-
ческой науке»17, «актуальной является задача создания 
комплексной юридико-поведенческой науки на базе но-
вейших достижений философии, социологии, психоло-
гии и юриспруденции»18. Решение этой задачи, однако, 
встречает сегодня то же препятствие, что в начале XX в. 
вынудило юриспруденцию сделать выбор в пользу «об-
щественного отношения»: неустоявшееся определение 
поведения в психологии19. 

Таким образом, на сегодняшний момент правовое 
средство рассматривается с двух позиций: как форма 
права и как его содержание. В первом случае исследо-
вание правовых средств не выходят за рамки юридиче-
ской науки; во втором – правовое средство исследуется 
как способ целенаправленного влияния на поведение 
человека. 

 Целью первого направления является совершен-
ствование систематизации права, а целью второго – 
поиск наиболее действенных механизмов управления 
человеческим поведением, закрепление одних и пода-
вление других склонностей человеческой личности20. 
Второе направление (поведенческое) является основ-
ным, а первое – носит обеспечительный характер, ре-
шая задачу представить юридические тексты в удоб-
ной для использования форме.

Анализ юридической литературы свидетельствует, 
что существующие классификации используют совер-
шенно различные основания: отраслевые, субъектные, 
институциональные, целевые и другие21. Мы не ставим 
себе задачу привести полную картину существующих 
классификаций. На наш взгляд, указанные характери-
стики не предполагают существования отдельных ви-
дов правовых средств, а зачастую отражают различные 
стороны одного из них. Так, проведенный выше анализ 
выявил две пары правовых средств: частно-правовые 
– публично-правовые, формальные – содержательные. 
Эти пары можно использовать для характеристики мно-
жества правовых средств. При этом, если первая пара 
взаимно исключает друг друга, вторая – присутствует в 
характеристике любого правового средства. 

Характеризуя различные черты и признаки право-
вого средства, следует помнить основное, то, что и 
определяет его эффективность – возможность вли-
ять на человеческое поведение. Например, завеща-
ние и приговор суда отражают первую пару правовых 
средств. Что же в них общего? Содержание, так как и 
там и там мы найдем образ поведения для того, кому 
эти средства адресованы. Разница будет лишь в том, 

что образ, описанный в приговоре суда имеет большее 
значение для государства, чем образ из завещания, 
и власть предпримет все возможные усилия, чтобы 
приговор был исполнен. Важность этого образа про-
является в форме правового средства как судебного 
решения, выносимого от имени государства в целом, 
и в подаче данного образа поведения как безальтерна-
тивного. Таким образом, использование публичного 
правового средства ограничивает волю человека на 
выбор иного образа поведения; в остальном же ме-
ханизм реализации частного и публичного правового 
средства одинаковы. 

Правовые средства реализуются в общей системе, 
которая может быть описана в следующих элементах.

1) лицо;
2) цель;
3) правовое средство;
4) среда (условия) применения правового сред-

ства.
Лицо. Как правовое средство оказывает влияние 

на поведение? Это происходит посредством использо-
вания лицом именно того образа поведения, который 
предлагается соответствующей нормой. Для этого не-
обходимо, чтобы человек обратил внимание на соот-
ветствующий образ, имел достаточные способности, 
чтобы уяснить его, желание и волю применить для до-
стижения собственных целей. Создавая ту или иную 
норму, законодатель должен учитывать характеристи-
ки личности, способности к пониманию предлагаемо-
го описания и к построению на основе понятого обра-
за своего дальнейшего поведения. 

В гражданском законодательстве описание лично-
сти происходит различными способами.

1. Через понятия правоспособность и дееспособ-
ность (Гл. 3 ГК РФ).

2. Через установление общих и частных требо-
ваний к поведению гражданина при осуществлении 
гражданских прав (ст. 1, 2, 10 ГК РФ).

3. Через закрепление личных неимущественных 
прав (Гл. 8 ГК РФ). 

Законодатель не просто предлагает гражданину 
выбрать определенные средства, например, конкрет-
ные сделки, но и воздействует на него этим предло-
жением. Воздействие это осуществляется различными 
способами.

1. Путем признания за личностью определенных 
свойств, отраженных в правоспособности.

2. Путем закрепления возможности расширить 
возможный выбор за счет приобретения дополнитель-
ного статуса (эмансипация, регистрация в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и др.).

3. Путем поощрения к использованию именно 
правовых средств (уголовные запреты, основания не-
действительности сделок и др.). 

Уяснение образа правового средства и его перевод 
в поведение напрямую зависит не только от того, ка-
кими свойствами обладает гражданин, но и какие цели 
он перед собой ставит.
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Цель. Целью применения правовых средств вы-
ступает удовлетворение интересов личности, которая 
проявляется в общественных взаимодействиях именно 
посредством целей. Другими словами: личность созда-
ется именно для достижения определенных жизненных 
целей, однако пути их достижения могут различаться. 
Объективное право не предлагает человеку жизнен-
ные цели, это задача не из области юриспруденции и 
нравственный идеал не может быть установлен зако-
нодательно. Однако, законодательство может в опреде-
ленной мере поощрять одни и препятствовать другим 
жизненным целям и личностным наклонностям, воз-
действуя тем самым на личность. Вместе с тем, вступая 
в возраст дееспособности человек уже во многом сфор-
мирован и простое использование правовых средств 
не гарантирует формирования нравственной личности. 
Так, возможность использования законодательства для 
достижения очевидно преступных целей отразилось в 
понятии «злоупотребление правом». 

В гражданском законодательстве имеются приме-
ры как отрицательных, так и положительных целей, 
наличие которых оказывает влияние на признание ис-
пользования правового средства правомерным либо 
нет. 

Примерами отрицательных целей выступает:
● причинение вреда другим лицам (ст. 10, гл. 59 

ГК РФ),
● нарушение основ правопорядка и нравственно-

сти (ст. 169 ГК РФ),
● нецелевое использование жилого помещения 

(ст. 678 ГК РФ). 
Примерами положительных целей можно назвать:
● интересы другого лица (гл. 50 ГК РФ),
● общеполезная цель (ст. 582, 1139 ГК РФ),
● предупреждение вреда (ст. 1064, 1065 ГК РФ).
Контроль над целями, достигаемыми лицом, явля-

ется, как мы видим, самостоятельной целью правопри-
менения, а проявление противоправной цели свиде-
тельствует об определенном личностном «сбое». Цель 
может и не носить выраженный противоправный харак-
тер, а может быть просто ошибочной. Например, чело-
век выбрал не тот иск для защиты своего права. В этом 
случае сбой имеет место на этапе уяснения содержания 
конкретного правового средства, что может свидетель-
ствовать как о способностях лица, так и о качестве изло-
жения самого средства. В этом случае законодательство 
должно способствовать устранению выявленных недо-
статков и поощрению лица к выбору иного правового 
средства либо совершенствованию его изложения.

Правовое средство. Как было отмечено, автор 
понимает правовое средство как образ поведения, за-
крепленный в юридическом тексте и позволяющий че-
ловеку достигать свои жизненные цели. Вместе с тем, 
юридические тексты, помимо собственно жизненных 
целей человека, рассчитаны и на достижение общих це-
лей права. В наиболее общем виде такой общей целью 
является определенный правопорядок, отвечающий 
заданным параметрам. Отдельные правовые средства, 

осуществляясь, должны «направлять» поведение че-
ловека по указанным параметрам, привнося в частные 
цели общую составляющую. Для объективного права 
эта составляющая определяется государственными це-
лями, для субъективного права – сущностным предна-
значением человеческой жизни, жизнью по правде. 

Содержание юридических текстов указывает на 
то, что не все правовые нормы содержат конкретный 
образ поведения. В приведенных в статье примерах 
есть нормы, определяющие характеристики лица, 
цели деятельности или конкретные условия, в кото-
рых и осуществляется поведение человека. В этой свя-
зи правовые средства разнонаправлены и могут быть 
применены ко всем элементам указанной выше систе-
мы. Однако, применительно к своему основному пред-
назначению – регулированию поведения, все правовые 
средства могут рассматриваться именно как образы, 
описанные в: образ человека, образ его цели, образ по-
ведения и образ мира (среда применения).

Среда. Среда применения правовых средств со-
стоит из тех условий, в которых человеку придется ве-
сти себя к поставленной цели. В наиболее общем виде 
эта среда и получает название государственный строй 
или общественный порядок. Эти понятия имеют слож-
ный состав и состоят из частей, каждая из которых мо-
жет выступать целью деятельности и предметом забо-
ты государственной власти. Наиболее важные из этих 
сфер обеспечиваются целой системой мер, составля-
ющих государственную политику в той или иной об-
ласти. В зависимости от поддержания тех или иных 
ценностей соответствующий строй или порядок полу-
чает в науке определенную квалификацию. Например, 
современный общественный порядок в России может 
характеризоваться следующими признаками:

1) правовое государство;
2) социальное государство;
3) светское государство;
4) гражданское общество;
5) рыночная экономика;
6) многонациональная культура и др.
Соответствующая среда имеет не только юридиче-

ское, но и культурное, социальное, экономическое со-
держание. Итоговым критерием применения правовых 
средств выступает поведение и личность гражданина, 
оцениваемая с нравственных позиций. Правовые сред-
ства, выполнив свое предназначение, соединяют в че-
ловеческой личности характеристики того обществен-
ного порядка, в котором она формировалась. В этой 
связи нравственная оценка человека является оценкой 
государственного строя в целом, оцененного с точки 
зрения его влияния на осуществление предназначения 
человека, развития его ума, нрава и духа.
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В Конституции Российской Федерации, принятой 
на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (далее 
Конституция РФ 1993 г.), нашли закрепление результаты 
идейной и политической борьбы, развернувшиеся в кон-
це 80-х годов ХХ столетия, по поводу организации но-
вой системы местного самоуправления. Глава о местном 
самоуправлении проекта конституции оказалась одной 
из самых дискуссионных1. Поэтому не удивительно, что 
в юридической литературе того времени обсуждалась 
проблема допустимости детальной регламентации в 
конституции федеративного государства местного само-
управления. По мнению В.И. Васильева, в «России про-
сто необходимы достаточные конституционные гарантии 
осуществления местного самоуправления, поскольку ин-
ституты местного самоуправления на местах утвержда-
ются в российских условиях не снизу, а сверху»2. 

С точкой зрения В.И. Васильева нельзя не согласить-
ся, поскольку в действительности отсутствие в советскую 
эпоху законодательного закрепления основ местного 
самоуправления свидетельствует о реальной и много-
уровневой централизации государственного управления. 
Последнее обусловливается включением местного само-
управления в систему органов государственной власти3. 
Похожую и вполне обоснованную анализом указанной 
эпохи научную позицию мы находим у известных рос-
сийских государствоведов А.А. Клишаса и В.В. Еремяна: 
«В течение 70-летнего периода советская республика, de 
jure и de facto не воспринимавшая не только буржуазной 
концепции разделения властей, но и буржуазной моде-
ли муниципального самоуправления, преемственность, 
тем или иным образом восстановленная в ХVIII – сере-
дине ХIХ столетия, была отправлена на свалку истории. 
Централизм пронизывал все – и государственную, и 
партийную, и административно-территориальную орга-
низацию. Тем не менее, целый ряд публичных механиз-
мов и общественных институтов, аккумулировавших от-
дельные элементы самоуправления, например местные 
выборы, собрания членов жилищных, гаражных и садо-
водческих кооперативов, сельские сходы, продолжали 
функционировать, поддерживая традиции самоорганиза-
ции населения»4. 

Современная конституционная модель местного 
самоуправления в Российской Федерации, в отличие 
от советской модели, основывается на принципе де-
централизации публичной власти. В данном случае 
речь, прежде всего, идет о функциональной децентра-
лизации, которая выражается в передаче государством 
прав и средств на принятие управленческих решении 
относительно автономными органами публичной (му-
ниципальной) власти; именно автономия предполагает 
децентрализацию функции управляющей системы. 

Децентрализованная модель местного самоуправ-
ления в России, прежде всего, базируется на ст.ст. 3, 
12, п. «н» ч. 1 ст. 72 и гл. 8 Конституции РФ 1993 г. Глу-
бокий смысл, заложенный в указанных статьях, заклю-
чается в том, что местное самоуправление–это форма 
осуществления народом своей власти, и, как следствие 
этого, одна из важнейших основ конституционного 
строя. Кроме этого, муниципальная власть – это раз-
новидность публичной власти, решающая вопросы 
местного значения. 

Аргументируя выше сказанное, следуя логике ст. 3 
Конституции РФ 1993 г. можно сделать вывод о том, что 
публичная власть – это политическая власть, осущест-
вляемая народом непосредственно, а также через орга-
ны государственной власти и органы местного само-
управления. Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ. Публичность муници-
пальной власти подчеркивается также в Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 15 
января 1998 г. № 3-П «По делу о проверке конститу-
ционности ст. 80, 90, 93 и 94 Конституции Республики 
Коми и ст. 31 Закона Республики Коми от 31 октября 
1994 г. «Об органах исполнительной власти в республи-
ке Коми» (далее – Постановление Конституционного 
Суда РФ от 15 января 1998 г. № 3-П). Рассматривая во-
прос о местных представительных органах власти в Ре-
спублике Коми, Конституционный Суд РФ указал, что 
само по себе то, что местные представительные органы, 
согласно Закону республики Коми являются органами 
власти, не свидетельствует об их государственной при-
роде. Публичная власть может быть и муниципальной. 
Таким образом, согласно позиции Конституционного 
Суда РФ, органы местного самоуправления осущест-
вляют не государственную, а муниципальную власть, 
т.е. их природа не является государственной. 

Указанная позиция Конституционного Суда РФ 
основана на глубоком анализе тенденции развития 
местного самоуправления. Думается, что в ту эпоху 
конкретное обоснование властной природы органов 
местного самоуправления являюсь революционным 
шагом в понимании сути и значения местного само-
управления. Кроме того, важно и то, что Конституци-
онный Суд указывает на муниципальную власть как на 
публичную и при этом признает публичной и государ-
ственную власть, что принципиально отличается от 
советской концепции местного управления. 

Согласно ст. 12 Конституции РФ 1993 г. «в Россий-
ской Федерации признается и гарантируется местное 
самоуправление. Местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Органы местно-
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го самоуправления не входят в систему органов го-
сударственной власти». Расширительное толкование 
указанной нормы позволяет утверждать, что, с одной 
стороны, основной закон страны создает базу для обо-
собления местного самоуправления от государствен-
ного механизма (децентрализация), сохраняя при этом 
подзаконную деятельность местной власти. Термин 
«подзаконная» деятельность применяется для иллю-
страции того, что органы местного самоуправления 
могут действовать только в рамках установленных 
законом полномочии. В этой связи можно предполо-
жить, что в данном случае речь идет о принципе Intеr 
vires (в пределах полномочии). 

Исходя из всего вышесказанного, сложно гово-
рить о полной самостоятельности местного само-
управления от государства. Однако, с другой стороны, 
с учетом того, что органы местного самоуправления 
не являются структурными подразделениями государ-
ственных органов власти – их организационная обосо-
бленность очевидна. «Децентрализованные субъекты 
власти, в том числе органы местного самоуправления, 
осуществляют управление, оставаясь интегрирован-
ной частью государства»5. Вышесказанное позволяет 
утверждать, что скрытым смыслом ст. 12 Конституции 
РФ 1993 г. является все-таки сочетание централизации 
и децентрализации. В свою очередь, централизация, 
точнее говоря элемент централизации, выражается в 
наличии принципа inter vires, т.е. функционирование 
местного самоуправления в пределах своих полномо-
чии. А децентрализация выражается в структурной са-
мостоятельности органов местного самоуправления от 
органов государственной власти. 

Продолжая мысль об интегрированности местного 
самоуправления и опираясь, прежде всего, на положения 
ст. 12 Конституции РФ 1993 г. следует отметить, что хотя 
и органы местного самоуправления не являются орга-
нами государственной власти, однако их статус нельзя 
приравнивать к статусу общественных организации. Это 
связано с тем, что субъекты местного самоуправления яв-
ляются субъектами публичного права, обладающими пу-
блично-властными полномочиями по отношению к насе-
лению муниципального образования и к организациям. 
В рамках обеспечения жизнедеятельности населения му-
ниципального образования органы местного самоуправ-
ления должны реализовывать вопросы местного значе-
ния. В данном случае действует императивный метод 
правового регулирования, поскольку предметы ведения 
и полномочия органов местного самоуправления, прежде 
всего, устанавливаются в федеральном законодательстве. 
Тем самым их не исполнение влечет за собой ответствен-
ность как перед населением муниципального образова-
ния, так и перед государством. 

В целом органы местного самоуправления не мо-
гут выполнять свои функции, если их решения опи-
раются только на силу общественного мнения и не 
поддерживаются мерами государственного характера. 
В данном случае большое значение имеет и то, что 
муниципальные образования непосредственно или 

через органы местного самоуправления принимают 
муниципальные правовые акты, подлежащие выпол-
нению на всей территории муниципального образо-
вания. Все это, безусловно, подтверждает властный 
характер местного самоуправления и подтверждает 
факт того, что оно не является общественной органи-
зацией. Таким образом, муниципальное образование 
создается в обязательном порядке, и не может быть от-
менено. Такая правовая позиция была выражена в По-
становлении Конституционного Суда РФ от 30 ноября 
2000 г. № 15-П «По делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений Устава (Основного Закона) 
Курской области в редакции Закона Курской области 
от 22 марта 1999 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав (Основной Закон) Курской области». 

Важнейшую роль в обеспечении стабильного вза-
имодействия между федеральными и региональными 
органами власти играет п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции 
РФ 1993 г. Указанное положение устанавливает мест-
ное самоуправление как сферу совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов. В специальной 
литературе по местному самоуправлению данной кон-
ституционной норме всегда удалялось большое вни-
мание. Так, авторы комментария к Конституции Рос-
сийской Федерации отмечают: «Установление «общих 
принципов организации местного самоуправления» 
предполагает, прежде всего, законодательную конкре-
тизацию: во-первых, конституционных предписаний 
общего характера, определяющих принципы конститу-
ционного строя, основы правового регулирования пу-
бличной власти, публичной собственности, правового 
положения личности и коллективов в той их части, в 
какой они являются значимыми, предопределяют от-
ношения публично-территориальной самоорганизации 
населения (в частности, ст. 1–5, 7, 8, 13–15 Конститу-
ции); во-вторых, конституционных основ местного са-
моуправления как самостоятельного конституционного 
института (ст. 12, 130–133 Конституции). Законодатель, 
таким образом, обладает широкими регулятивными 
возможностями в муниципальной сфере и в праве опре-
делять, в частности, правовые, территориальные, орга-
низационные, экономические принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»6. 

Известный российский ученый И.И. Овчинников 
обращает внимание на то, что «наиболее спорные во-
просы организации самоуправления отнесены к уточ-
няющему законодательству субъектов Федерации, а 
сам Федеральный закон оказался, в соответствии со ст. 
72 Конституции РФ, «общими принципами»»7. 

Любопытная научная позиция содержится в рас-
суждениях К.Ф. Шеремета по указанной проблеме. По 
мнению ученого, «задача состоит не в том, чтобы опре-
делить точное их число. Перечень принципов, акценты 
в формулировках могут несколько варьироваться в за-
висимости от цели исследования, критериев приорите-
та и т.п. Главное – в степени обобщенности выражен-
ных в принципах идей и, соответственно, в возможных 
вариантах правовых механизмов, устанавливаемых для 
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их реализации законодателем на федеральном уровне и 
на уровне субъектов федерации. Поэтому весьма по-
казателен тот факт, что Конституция РФ 1993 г., по-
мимо целой серии статей и специальной главы, посвя-
щенных местному самоуправлению, содержит норму, 
предусматривающую установление «общих принци-
пов организации местного самоуправления». Эта нор-
ма есть признание необходимости иметь дополнитель-
но к конституционному регулированию Федеральный 
закон, содержащий комплекс правовых механизмов, 
гарантирующих реализацию конституционного стату-
са местного самоуправления в условиях становления 
России как демократического федеративного правово-
го государства. Поэтому «общие принципы» суть не 
только «коренные начала и идеи», лежащие в основе 
организации и деятельности населения и формулиру-
емых им органов»8. 

Подытоживая свою мысль К.Ф. Шеремет дает сле-
дующее определение «общим принципам»: «Общие 
принципы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации – это закрепленные в нормах 
Конституции РФ и Федерального закона и определя-
ющие демократическую организацию местного само-
управления как института публичной власти принци-
пы, соблюдение которых является обязательным для 
федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов РФ, населения 
и образуемых ими органов местного самоуправления в 
целях реализации равного права граждан РФ на мест-
ное самоуправление, обеспечения самостоятельного 
решения населением вопросов местного значения на 
территории муниципальных образований в соответ-
ствии с законодательством РФ и субъектов РФ, а также 
с уставами муниципальных образовании»9. 

Фундаментальную основу функционирования 
местного самоуправления в Российской Федерации 
также составляют положения гл. 8 «Местное самоу-
правление» Конституции РФ 1993 г. В научной литера-
туре совершенно верно отмечается, что «закрепление 
местного самоуправления в одной из последних глав 
Конституции вряд ли может быть обосновано с точки 
зрения конституционно-правового значения этого ин-
ститута. Ведь местное самоуправление является одной 
из основ конституционного строя и, характеризуя до-
стигнутый уровень самоорганизации граждан, относит-
ся, в том числе к институтам гражданского общества, а 
не следует из государственных форм властвования. 

С учетом внутренней логики конституционного 
регулирования местное самоуправление вполне могло 
бы претендовать на положения, по крайне мере пред-
шествующие институтам организации государствен-
ной власти (гл. 4-7 Конституции)»10. 

Представляется, что такое расположение глав может 
быть связанно с тем, что положения гл. 8 Конституции 
РФ 1993 г. базируются на множество предшествую-
щих ей статей, а именно 2, 3, 8, 10, 12, 32, 40, 41, 43, 72 
(п. «н» ч. 1) и др. Безусловно данную главу невозможно 
рассмотреть без логической взаимосвязи с указанными 

статьями. Особенно концептуальными для обоснования 
современной теории местного самоуправления являются 
анализируемые выше положения ст.ст. 3 и 12. 

Статья 130 Конституции РФ 1993 г. устанавливает 
правовые рамки функционирования местного само-
управления. Так, ч. 1 ст. 130 Конституции определя-
ется субъект местного самоуправления – население. 
Именно оно самостоятельно решает вопросы местно-
го значения. Под ними понимаются все вопросы, не-
посредственно обеспечивающие жизнедеятельность 
местного сообщества. 

Конституция РФ 1993 г. содержит ряд норм (ст.ст. 40, 
41, 43, 131, 132), опираясь на которые как Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 28 августа 
1995 г. (далее – Федеральный закон о местном само-
управлении 1995 г.), так и Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
(далее – Федеральный закон о местном самоуправле-
нии 2003 г.) устанавливает перечень предметов ведения 
местного самоуправления. Поэтому не удивительно, что 
в Конституции РФ 1993 г. не дается исчерпывающего 
перечня вопросов, относящихся к ведению местного са-
моуправления. Вместе с тем, в ней предусматривается 
возможность наделения органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями, реа-
лизация которых подконтрольна государству, с передачей 
необходимых ресурсов. 

Характерной чертой местного самоуправления в 
России, как и во многих других современных государ-
ствах, является возможность возложения на него за-
коном отдельных государственных полномочий. Такая 
возможность закреплена в ч. 2 ст. 132 Конституции РФ 
1993 г. Согласно указанной статье «органы местного 
самоуправления могут наделяться законом отдель-
ными государственными полномочиями с передачей 
необходимых для их осуществления материальных и 
финансовых средств. Реализация переданных полно-
мочий подконтрольна государству». Данное положе-
ние корреспондирует с положениями ст. 4 Европей-
ской хартии местного самоуправления 1985 г.

В теории муниципального права некоторые авто-
ры высказывают мнение, что целесообразность пере-
дачи органам местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий диктуется более высоким 
уровнем эффективности исполнения, чем реализация 
этих функций, осуществляемая государственными ор-
ганами. Примером таких отношений может служить 
государственная регистрация актов гражданского со-
стояния, воинский учет, совершение нотариальных 
действий и т.п., что затруднительно осуществлять ор-
ганам федеральной и региональной власти.

При определении сферы реализации местного са-
моуправления Конституция РФ 1993 г. в ч. 1 ст. 130 
указывает, что «Местное самоуправление в Россий-
ской Федерации обеспечивает самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного значения, вла-
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дение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью». С одной стороны, может показаться, 
что в рассматриваемой статье владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью выво-
дится как исключительно вопрос местного значения. 
С другой стороны, как справедливо отмечает Н.С. Бон-
дарь, «данное положение нельзя рассматривать лишь 
как указание на один из вопросов местного значения... 
Оно закрепляется наряду с понятием «вопросы мест-
ного значения», что предполагает необходимость вы-
явления их нормативных системных взаимосвязей»11. 
«Речь идет, в частности о том, что данной конститу-
ционной формулой, отражающей единство «вопро-
сов местного значения» с «владением, пользованием 
и распоряжением муниципальной собственностью», 
придается экономическое содержание, которое осно-
вано на отношениях муниципальной собственности, 
всей совокупности вопросов местного значения, под-
черкивается единство властно-управленческих и хо-
зайственно-экономических начал самостоятельности 
населения в решении соответствующих вопросов»12.

Следует отметить, что первичным субъектом пра-
ва муниципальной собственности является население 
муниципального образования. А по смыслу ч. 1. ст. 
132 Конституции РФ получается, что в пределах своей 
компетенции правом оперативного управления облада-
ют органы местного самоуправления. Законы субъек-
тов Российской Федерации и уставы муниципальных 
образований предоставляют населению возможность 
реализовать право распоряжаться собственностью не-
посредственно, но, как правило, это право собственни-
ка на муниципальное имущество осуществляют упол-
номоченные на то органы местного самоуправления. 

Часть 2 ст. 130 определяет три формы осуществле-
ния местного самоуправления: 1) путем прямого воле-
изъявления; 2) через выборные органы; 3) через другие 
(невыборные) органы. В целом данная статья, закрепляя 
формы осуществления местного самоуправления, исхо-
дит из универсального принципа единства непосред-
ственных и представительных институтов демократии 
составляющих систему местного самоуправления. Ста-
тья 130 Конституции РФ 1993 г. четко декларирует, что 
местное самоуправление осуществляется гражданами 
путём различных форм прямого волеизъявления и через 
органы местного самоуправления. Думается что поло-
жения указанной статьи Конституции РФ 1993 г. позво-
ляют утверждать о том, что представительная и непо-
средственная демократия составляют основу системы 
местного самоуправления. Иными словами, предста-
вительные органы местного самоуправления и прямые 
формы осуществления населением муниципального об-
разования местного самоуправления являются систем-
ными элементами. В свою очередь, следует согласить-
ся с научной позицией Н.Л. Пешина, состоящей в том, 
что «система местного самоуправления – это, с точки 
зрения муниципального права, совокупность организа-
ционных форм, посредством которых осуществляется 
местное самоуправление, т.е. обеспечивается решение 

вопросов местного значения на территории муници-
пального образования»13.

Анализ ст.ст. 3, 130 Конституции Российской Фе-
дерации позволяет сделать вывод о том, что формам 
непосредственной демократии придается большее 
юридическое значение, чем формам представитель-
ства населения. Так, в ст. 3 Конституции РФ 1993 г. 
прямо указывается, что высшим выражением воли на-
рода является референдум, а, кроме того, прямое во-
леизъявление упоминается в конституционном тексте 
перед органами публичной власти.

Одну из важнейших основ местного самоуправле-
ния составляет правовой режим территории муници-
пального образования. Согласно ст. 131 Конституции 
РФ 1993 г. «1) местное самоуправление осуществляется 
в городских, сельских поселениях и на других терри-
ториях с учетом исторических и иных местных тради-
ций…». Данная формулировка по своей сути означает, 
что местное самоуправление должно осуществляться в 
поселениях максимально приближенных к населению. 
Кроме того, допускается осуществление местного са-
моуправления и на иных территориях. Следовательно, 
рассматриваемая конституционная норма допускает 
осуществление местного самоуправления на поселен-
ческом и территориальном уровне. Иными словами: 
по смыслу положений ст. 131 Конституции РФ 1993 г. 
возможен вариант двухуровневого территориального 
устройства муниципального образования. Однако, в 
любом случае именно поселенческий принцип терри-
ториальной организации местного самоуправления яв-
ляется предпочтительным, а территория муниципаль-
ного образования не обязательно должна совпадать с 
административно-территориальной единицей. Иными 
словами, территориальное устройство местного само-
управления жестко не связано с административно-тер-
риториальным делением субъекта федерации.

Такой подход был закреплен в Постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 3 ноября 
1997 г. № 15-П «По делу о проверке конституционно-
сти пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 
1996 г. «Об обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления» в связи с запросом 
Тульского областного суда. Так, в п. 4 указанного акта 
записано: «… Территориальное устройство местного 
самоуправления жестко не связанно с административ-
но-территориальным делением, перечень территории 
муниципальных образований является открытым и это 
территории устанавливаются в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации с учетом историче-
ских и иных местных традиции». 

 Судья Конституционного Суда РФ Н.С. Бондарь 
весьма справедливо отмечает: «… Использованное 
в статье 131 Конституции в контексте рассмотрения 
вопросов местного самоуправления понятие «терри-
тория» не совпадает с понятием «поселения». Первое 
является более широким по содержанию: «другие тер-
ритории» могут означать не названные Конституцией, 
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иными законодательными актами разновидности по-
селений и отдельные части поселения, не являющиеся 
самостоятельными поселениями (микрорайоны, жи-
лые массивы в пределах городского поселения и т.п.), 
но претендующие на формирование в своих границах 
самостоятельного муниципального образования. В то 
же время речь может идти о территориях, объединяю-
щих несколько поселений (район и т.д.). 

В частности, как указывал в ряде решений КС 
РФ, район, непосредственно входящий в состав ре-
спублики, может включать ряд городских и сельских 
поселений, каждое из которых … имеет право быть 
муниципальным образованием, поскольку население 
городского, сельского поселения не может быть лише-
но права на осуществление местного самоуправления 
(см. абз. 4 п. 5 мотивировочной части постановления 
от 24 января 1997 г. № 1-П; абз. 3 п. 3 мотивировоч-
ной части постановления от 11 ноября 2003 г. № 16-П). 
Этим должны определяться и параметры взаимоотно-
шений между поселениями и районами»14. 

Федеральное законодательство о местном само-
управлении базируется на двухуровневой модели тер-
риториального устройства местного самоуправления. 
Получается, что муниципальным образованием стано-
вится и район, и входящие в него сельские и городские 
поселения. Кроме этого, по смыслу указанных выше 
положении ст. 131 Конституции РФ 1993 г. и позиции 
Конституционного Суда РФ вполне оправданным явля-
ется ведение согласно муниципальной реформе 2014 г. 
нового вида муниципального образования – городско-
го округа с внутригородским делением на районы. 

Одним из самых дискуссионных в науке муни-
ципального права является второе предложение п. 1
ст. 131 Конституции РФ 1993 г. о том, что «структура 
органов местного самоуправления определяется на-
селением самостоятельно. Как справедливо отмечает 
Н.С. Бондарь, «важным является уяснение содержа-
ния понятия «структуры органов местного самоуправ-
ления», а также определение степени самостоятель-
ности населения»15. Различные толкования вызвал 
термин «самостоятельно». В частности отмечается, 
что следует проводить разницу между термином «са-
мостоятельного» и «непосредственного» определе-
ния структуры16. По мнению Н.С. Бондаря, «в данной 
норме указанное понятие употребляется в широком 
смысле: оно включает как внутреннее устройство 
соответствующих органов, их наименование, так и 
определение видов, конкретного перечня выборных 
и других органов местного самоуправления, а также 
характер взаимоотношении между ними, в особен-
ности между представительными и исполнительно-
распорядительными органами, распределение компе-
тенции между ними. Таким образом, условно можно 
выделить внешнюю структуру органов местного са-
моуправления и внутреннюю структуру – внутреннее 
устройство соответствующих органов, с которыми 
порой неоправданно отождествляется понятие струк-
туры органов местного самоуправления»17. 

Думается, что положение второго предложения 
ч. 1 ст. 131Конституции РФ 1993 г. следует понимать 
в системной взаимосвязи с п. «н» ч. 1 ст. 72, согласно 
которой установление общих принципов организации 
системы органов государственной власти и местного 
самоуправления относится к сфере полномочий госу-
дарственной власти. Тем самым положения указанной 
статьи, прежде всего в части самостоятельности насе-
ления, при определении структуры органов местного 
самоуправления скорее всего надо понимать в рам-
ках установленных федеральным законом и законами 
субъектов федерации общих принципов организации 
местного самоуправления. Таким образом, получает-
ся, что самостоятельность при определении структуры 
органов местного самоуправления населениям воз-
можна, но только в рамках тех организационных мо-
делей которые установлены законами. В данном слу-
чае общим принципом будет организационная модель 
местного самоуправления, а население муниципаль-
ного образования, как и в целом субъект федерации, 
могут самостоятельно определить конкретную модель, 
применимую в муниципальном образовании. 

Сказанное выше следует подтвердить Постановле-
нием Конституционного Суд РФ от 1 февраля 1996 г. 
№ 3-П по делу о конституционности ряда положений 
Устава – Основного закона Читинской области. Так, 
Конституционный Суд РФ установил, что структура ор-
ганов местного самоуправления определяется населе-
нием самостоятельно, но в соответствии с федеральны-
ми законами, законами и иными нормативными актами 
субъекта Российской Федерации, устанавливающими 
общие принципы организации местного самоуправ-
ления18. Поскольку содержание «общих принципов» в 
Конституции не определяется, законы об этих принци-
пах «могут включать в себя сколь угодные ограничения 
самостоятельности населения»19. 

Именно такой подход к решению данного вопро-
са был избран в Федеральном законе о местном само-
управлении 2003 г. Например, структуру органов мест-
ного самоуправления составляют представительный 
орган, глава муниципального образования, местная 
администрация (исполнительно-распорядительный), 
контрольный орган муниципального образования, 
иные органы местного самоуправления, предусмо-
тренные уставом муниципального образования и об-
ладающие собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. При этом в структуре 
органов местного самоуправления обязательно долж-
ны быть не только представительный орган, но и глава 
муниципального образования, и местная администра-
ция. Таким образом, государственная власть оказалась 
доминирующей в определении важнейших составля-
ющих структуры органов местного самоуправления. 
Получается, что в целом структуру органов местного 
самоуправления устанавливает не население, а феде-
ральные органы государственной власти, следователь-
но, самостоятельность, указанная в п. 1 ст. 131 Консти-
туции РФ 1993 г. не может быть абсолютной. 
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Однако, все-таки в Федеральном законе о местном 
самоуправлении от 2003 г. устанавливается порядок 
самостоятельного определения населением структуры 
органов местного самоуправления. Тем не менее, это 
касается вновь созданного муниципального образо-
вания, где самостоятельное определение населением 
структуры органов местного самоуправления проис-
ходит путем проведения местного референдума, а в 
случае отсутствия инициативы граждан о его проведе-
нии – представительным органом вновь образованно-
го муниципального образования после его избрания. 
Референдум может проводиться также в случае пре-
образования существующего муниципального образо-
вания. Следуя логике п. 2 ч. 8 ст. 85 получается, что 
структура органов местного самоуправления в тех му-
ниципальных образованиях, которые были созданы до 
принятия Федерального закона о местном самоуправ-
лении 2003 г., могут изменяться без участия населения 
в соответствии с указанным законом путем внесения 
надлежащих изменений в уставы муниципальных 
образований органами местного самоуправления. В 
этой связи мы разделяем критическую точку зрения 
В.И. Васильева, который отмечает: «Согласно поправ-
кам, которые внесены в Федеральный закон № 131-ФЗ 
Федеральным законом «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 15 декабря 2004 г., соответствующие изменения в 
структуру органов местного самоуправления вносятся 
представительным органом местного самоуправления 
и в том случае, если устав муниципального образова-
ния был принят на местном референдуме либо если 
решением референдума был определен численный со-
став представительного органа, порядок избрания и 
полномочия главы муниципального образования. Это 
ставит в неравные условия при определении структу-
ры органов местного самоуправления население вновь 
образованных и сохраняющихся муниципальных об-
разовании»20. Анализ указанных положений позволя-
ет утверждать, что самостоятельность населения при 
определении структуры местного самоуправления яв-
ляется относительной категорией. 

Статья 133 Конституции РФ устанавливает запрет 
на ограничение тех прав местного самоуправления, ко-
торые закреплены в Конституции РФ и федеральных 
законах. Данная статья гарантирует систему местного 
самоуправления, что делает местное самоуправление 
объектом правовой охраны. Следовательно, все поло-
жения, предусмотренные уставами муниципальных об-
разований и соответствующие законодательству, поль-
зуются защитой со стороны государства. В связи с этим 
возникает вопрос: возможно ли ограничение местного 
самоуправления, если оно гарантировано государством? 

Аргументируя последнее, отметим, что в действи-
тельности в ст. 133 Конституции РФ 1993 г. устанав-
ливается запрет на ограничение прав местного самоу-
правления. Однако, данный запрет нужно рассмотреть 
относительно положений ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 

согласно которой «права и свободы человека и граж-
данина могут быть ограничены федеральными зако-
ном только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечение обороны страны и безопасности 
государства». Следовательно, если положения ст. 133 
Конституции РФ 1993 г. рассматривать вне контек-
ста положений ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 1993 г., 
то «права местного самоуправления окажутся выше 
всех остальных, в том числе выше основных прав и 
свобод человека и гражданина, что не соответствует 
концептуальному подходу Основного Закона к этим 
правам»21. На наш взгляд, при условиях, указанных в 
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 1993 г., ограничение прав 
местного самоуправления в рамках федерального за-
конодательства вполне возможно, поскольку местное 
самоуправление является правом, а не обязанностью 
граждан Российской Федерации. 

Безусловно, одной из важнейших проблем ста-
новления местного самоуправления в современной 
России является обеспечение эффективного функцио-
нирования местного самоуправлении финансовыми и 
материальными средствами. Согласно ч. 1 ст. 132 орга-
ны местного самоуправления устанавливают местные 
налоги и сборы, осуществляют охрану общественного 
порядка. Данное положение коррелирует со ст. 9 Ев-
ропейской Хартии местного самоуправления 1985 г. 
В первом случае следует отметить, что местные и 
другие налоги, собираемые в Российской Федерации, 
определяются в Налоговом кодексе РФ, т.е. на феде-
ральном уровне. Муниципальные органы в строго 
установленных законом случаях могут вводить, а не 
устанавливать налоги, т.е. выбрать из перечня те на-
логи, которые заранее были определены. Однако, рам-
ки налога определяются на уровне субъекта. Отметим, 
что размеры налогов не могут превышать тех, что 
установлены на федеральном уровне. 

Корреспондируя с мнением И.И. Овчиникова, от-
метим, что в действительности конституционные нор-
мы, закреплявшие основы местного самоуправления, 
хотя и были нормами прямого действия, все-таки тре-
бовали законодательной конкретизации. Отчасти имен-
но по причинам, указанным известным российским 
юристом-государствоведом, возникла необходимость 
совершенствования основ организации и функцио-
нирования местного самоуправления, уточнения его 
места и роли в структуре органов публичной власти. 
Как следствие этого, не удивительно, что движение 
по пути, предложенному Конституцией РФ, оказалось 
чрезвычайно медленным и противоречивым, подвер-
женным влиянию давно сложившихся и «реанимиро-
ванных накануне принятия Конституции традиций»22. 
Это значит, что даже после принятия Конституции РФ в 
1993 г. местное самоуправление находилось на стадии 
начального периода его формирования 1990–1991 гг.23 
Тем самым, нужен был федеральный закон о мест-
ном самоуправлении, который послужил бы гаранти-
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ей против попыток как со стороны ряда федеральных 
органов, так и со стороны государственных органов 
субъектов Российской Федерации затормозить станов-
ление важнейшего демократического института. 
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В Республике Кыргызстан избирательное законо-
дательство развивалось следующим образом.

31 августа 1991 г. Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики принял Закон «О выборах Президента 
Кыргызской Республики», в соответствии с которым 
12 октября 1991 г. состоялось всенародное голосова-
ние на выбо рах Президента Республики Кыргызстан. 
Избранный депутатами Верховного Совета Киргиз-
ской ССР в октябре 1990 г. первый Президент Кир-
гизской ССР А. Акаев в связи с принятием Декла-
рации о суверенитете и незави симости Республики 
Кыргызстан и изменения статуса республики должен 
был подтвердить и подтвердил свои полномочия Пре-
зидента Республики Кыргызстан. 5 мая 1993 г. была 
принята новая Конституция Кыргызстана.

Конституция Кыргызской Республики 1993 г., 
с одной стороны, обоб щает весь конституционный 
опыт строительства национальной государст венности 
кыргызского народа, а с другой, – обогащает этот 
опыт новым со держанием, отвечающим требованиям 
новых задач государственного строи тельства. Этим 
обусловлены особенности новой Конституции, ее 
преемст венность по отношению к Основным зако-
нам, предшествовавшим ей, и но визна по сравнению 
с ними1.

Согласно новой Конституции народ Кыргызста-
на осуществляет свою власть непосредственно, через 
систему государственных органов и органов местного 
самоуправления. От имени народа Кыргызстана впра-
ве выступать только избранные им Президент Кыр-
гызской Республики и Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики. Изменения и дополнения в Конституцию 
Кыргыз ской Республики, законы Кыргызской Респу-
блики и иные важные вопросы государственного зна-
чения могут выноситься на референдум (всенародное 
голосование).

Граждане Кыргызской Республики избирают Пре-
зидента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики и своих представите-
лей в органы местного самоуправления. Выборы явля-
ются сво бодными и проводятся на основе всеобщего 
равного и прямого избиратель ного права при тайном 
голосовании. Право избирать имеют граждане Кыр-
гызской Республики, достигшие 18 лет.

Президент Кыргызской Республики является гла-
вой государства, выс шим должностным лицом респу-
блики. Президент Кыргызской Республики является 
символом единства народа и государственной власти, 
гарантом Конституции Кыргызской Республики, прав 
и свобод человека и гражданина.

В ст. 54 Конституции указывалось, что Жогорку 
Кенеш – парла мент Кыргызской Республики – являет-
ся представительным органом, осуще ствляющим зако-
нодательную власть и контрольные функции в преде-
лах своих полномочий. Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики состоит из 75 депутатов, которые избира-
ются на пять лет по одномандатным территори альным 
избирательным округам.

Общеизвестно, что одной из характеристик раз-
витой демократии явля ются свободные выборы, осу-
ществляющиеся на основе политического плю рализма 
с учетом мнения меньшинства населения страны. В 
своей основе действующая Конституция Кыргызской 
Республики создала основы для формирования такой 
избирательной системы. Прежде всего, необходимо 
отметить, что свободные выборы отныне рассматри-
ваются как часть народо властия, как высшая форма 
непосредственной демократии, т.е. процедуры прямо-
го (без участия каких-либо промежуточных ор ганов) 
осуществления народом своей власти.

Несмотря на то, что Конституция прямо не указы-
вает на участие в вы борах политических партий и иных 
общественных объединений на основе свободного во-
леизъявления и общности и возможность создания в 
выборных органах политической оппозиции, тем не 
менее, возможность и правомер ность таких действий 
прямо вытекает из смысла ч.ч. 1 и 2 ст. 8, кото рые не 
только констатируют признание в Кыргызской Ре-
спублике политиче ского многообразия, многопартий-
ности, но и устанавливают равенство обще ственных 
объединений перед законом. Однако, под черкивается 
запрет на создание политических партий на религиоз-
ной основе.

Таким образом, в основу первой Конституции 
независимой Кыргызской Республики законодатели 
заложили фундаментальные основы развития демо-
кратического, правового государст ва. Открытые, про-
зрачные и транспарентные выборы были признаны 
одним из основных институтов демократического го-
сударства.

Необходимо отметить, что данная Конституция, в 
отличие от своих предшественниц, не связывает вы-
боры с процедурой формирования какой-либо одной 
системы органов власти, например Советов. В ней вы-
боры рассматриваются как универсальный институт 
народовластия, атрибутивно связанный с демократией.

В тексте Конституции отсутствовала глава «Из-
бирательная система». Очевидно, это обусловлено тем 
обстоятельством, что в прежних основных законах эта 
глава была атрибутивно связана с избранием только 
одного вида органов – Советов. На сегодняшний день 
в Кыргызстане избираются пред ставительные органы 
всех уровней, Президент Кыргызской Республики, а 
также различного рода органы местного самоуправле-
ния.

21 сентября 1994 г. Президент издал Указ, кото-
рым учредил Цен тральную комиссию по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской Республики 
(Центризбирком)2. Новеллы избирательной системы 
включали следующее. 

Части избирательных комиссий (прежде всего 
ЦИК) придали постоянную, а, следовательно, возмезд-
ную основу для деятельности. Состав избирательных 
комиссий получил более общий характер, чле ном мог 
быть выдвинут любой гражданин Кыргызской Ре-
спублики, обла дающий избирательным правом. На 
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государственном уровне была полностью исключе-
на возможность влияния на процесс формирования 
избира тельных комиссий так называемой «обществен-
ности». Таким образом, избирательные комиссии по 
новому законодательству приобрели статус государ-
ственных органов. Но главное в статусе избиратель-
ных комиссий не их правовая природа, а норма: «При 
подготовке и проведении выборов избира тельные ко-
миссии в пределах своей компетенции независимы от 
государст венных органов и органов местного само-
управления», что обеспечивает объективность их де-
ятельности в процессе организации и проведения вы-
боров и оправдывает их существование.

Основными функциями Центральной избиратель-
ной комиссии является осуществле ние на всей терри-
тории Кыргызской Республики контроля за исполнени-
ем законодательства о выборах и референдумах. ЦИК 
совместно с нижестоящими избирательными комис-
сиями организует и проводит выборы и референдумы 
на территории республики. При этом решения избира-
тельных комиссий, принятые в пределах компетен ции, 
обязательны для исполнения всеми государственными 
и негосударст венными организациями, их должност-
ными лицами и гражданами3.

22 сентября 1994 г. парламент, депутаты которо-
го были избраны в 1990 г. на всеобщих выборах, был 
распущен. В связи с этим 22 сентября 1994 г. главой 
государства было назначе но проведение референдума, 
главным вопросом которого было создание двухпалат-
ного законодательного органа. В этот же период долж-
ны были быть проведены выборы в представительные 
органы местного самоуправле ния, предусмотренные 
Указом Президента Кыргызской Республики от 18 ав-
густа 1994 г. «О реформе местного самоуправления в 
Кыргызской Респуб лике»4.

На референдум были вынесены две конституцион-
ные поправки: 

1) изменения и дополнения к Конституции Кыр-
гызской Республики, законы Кыргызской республики 
и иные важные вопросы государственной жизни мо-
гут выноситься на референдум (всенародное голосо-
вание);

2) законодательную власть в Кыргызской Респу-
блике осуществляет Жогорку Кенеш, состоящий из 
двух палат5.

За оба вопроса граждане проголосовали большин-
ством голосов.

В 1995 г., первым среди стран Центральной Азии, 
Кыргызстан пе ревел свою столицу – город Бишкек – 
на принципы местного самоуправления, образовал 
мэрию Бишкека. В целях закрепления и дальнейшего 
развития местного самоуправления согласно Указу 
Президента Кыргызской Респуб лики о проведении вы-
боров глав местного самоуправления городов Бишкек 
и Ош от 2 января 1995 г., были проведены выборы глав 
местного само управления этих городов6.

Выборы Президента Кыргызской Республики 
24 декабря 1995 г. проводились по Закону Кыргызской 

Республики «О выборах Президента Республики Кыр-
гызстан» № 566-ХИ от 31 августа 1991 г. с изменения-
ми, включенными законами от 29 сентября и 5 октября 
1995 г. № 22 .

Выборы Президента являлись свободными и про-
водились на основе всеобщего прямого, равного из-
бирательного права при тайном голосовании. При 
выборах Президента использовалась традиционная 
для Кыргызста на мажоритарная система абсолютного 
большинства, предусматривающая по вторное голосо-
вание. 

Новеллой первого Закона о выборах Президента 
Республики Кыргыз стан стало введение смешанной 
системы финансирования; при этом использовались 
три источника: средства рес публиканского бюджета, 
личные средства кандидатов, а также добровольно 
передаваемые средства заинтересованных граждан, 
трудовых коллективов, общественных организаций и 
массовых движений.

Введение смешанной системы финансирования 
выборов означало демо кратизацию всей избиратель-
ной системы, но несовершенство нормы Закона могло, 
в случае ее последующего применения, помимо выбо-
ров 1995г., при вести к утрате приоритета государства 
в финансировании выборов и действи тельной факти-
ческой зависимости кандидата от лица, выделившего 
деньги на избирательную кампанию.

Вместе с тем, следует заметить, что проблема не в 
приоритетном фи нансировании, а в контроле за ним, 
особенно за использованием средств изби рательных 
фондов со стороны государства. Последняя проблема, 
как показы вает практика, не решена окончательно и в 
действующем национальном избирательном законода-
тельстве.

В 1997 г. в республике начался первый этап 
кардиналь ного реформирования избирательной отрас-
ли, первоочередной задачей ко торого стояло реформи-
рование законодательства о выборах и референдумах7.

Принятие Кодекса Кыргызской Республики «О вы-
борах в Кыргызской Республике»8 в 1999 г. было связа-
но, в первую очередь, с необходимостью согласования 
выборного законодательства с нормами действующей 
Консти туции Кыргызской Республики. Кроме того, 
назрела проблема уточне ния и систематизации изби-
рательного права с целью формирования демократи-
ческой, основанной на мировом и собственном опыте 
нормативной ба зы. Кодекс о выборах стал одним из 
главных элементов реформирования из бирательного 
законодательства в Кыргызской Республике. 

В Государственной программе совершенствования 
избирательной системы Кыргызской Республики при-
оритетное место отводилось широкомас штабной рабо-
те по организации обучения участников избирательно-
го про цесса. Развитие полноценной демократической 
политической системы зави сит от уровня информиро-
ванности и правовой образованности всех участни ков 
избирательного процесса. Поэтому Программой была 
предусмотрена разработка программы обучения изби-
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рателей, повышения квалификации организаторов вы-
боров, в том числе представителей политических пар-
тий и общественных объединений, работ ников средств 
массовой информации.

Основными целями создания Государственной 
автоматизированной системы «Шайлоо» бы ли: ав-
томатизация деятельности избирательных комиссий 
всех уровней; сни жение финансовых затрат на про-
ведение избирательной кампании; сокраще ние сро-
ков получения результатов голосования и подведения 
итогов выбо ров; совершенствование телекоммуни-
кационной среды; сопряжение с други ми государ-
ственными и ведомственными автоматизированными 
информаци онными системами; унификация органи-
зационного, методического, информационного, линг-
вистического, программного и технического видов 
обеспе чения и т.д.

В результате реализации мероприятий Государ-
ственной программы со вершенствования избира-
тельной системы Кыргызской Республики на 1997– 
2000 гг., при поддержке Программы развития Органи-
зации Объединенных Наций, в республике была про-
ведена кардинальная реформа всей избира тельной 
системы9.

В 1997–2000 гг. были заложены исходные законо-
дательные, админи стративные, информационные и на-
учные основы современной, отвечающей требованиям 
международных стандартов, избирательной системы 
Кыргыз ской Республики10. 

27 июня 2000 г. Собрание народных представите-
лей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руко-
водствуясь п. 1 ст. 44 и под п. 7 п. 3 ст. 58 Конститу-
ции Кыргызской Республики, а также п.п. 4 и 5 ст. 58 
Кодекса «О выборах в Кыргызской Республике», на-
значило на 29 октября 2000 г. выборы Президента 
Кыргыз ской Республики.

Эти выборы существенно отличались от предыду-
щих. Более высокие требования к кандидатам обусло-
вили и более сложные избирательные технологии. В 
частности, в раз дел Кодекса, посвященный выборам 
Президента, были введены такие нормы, как обязатель-
ное владение кандидатом государственным языком; 
поддержка кандидата не менее чем 50 тыс. подписей 
избирателей; внесение избирательного залога в тысяче-
кратном размере минимальной заработной платы и т.д.

По результатам состоявшихся 29 октября 2000 г. 
демократических выборов Президента Кыргызской 
Республики на основании протоколов об ластных и 
Бишкекской городской избирательных комиссий ЦИК 
решила считать избранным на должность Президента 
Кыргызской Республики А. Акаева.

Демократические процессы, происходящие в 
Кыргызстане и получив шие в последние годы дина-
мичное развитие, привели к становлению устой чивых 
гражданских институтов, оказывающих серьезное 
позитивное влияние на общественные отношения и 
совершенствование деятельности государст венного 
аппарата, а также создали предпосылки для повы-

шения эффективно сти общественного контроля за 
деятельностью структур органов исполни тельной 
власти. 

Конституционная реформа, начавшаяся в стране 
в конце 2002 г., имела многоцелевой, комплексный 
характер. Суть этой реформы – создание правовой 
макромодели обновленного кыргызского общества. 

В период с октября 2002 г. по январь 2003 г. про-
ходило всенарод ное обсуждение проекта Закона 
Кыргызской Республики «О внесении изме нений 
и дополнений в Конституцию Кыргызской Респу-
блики», которое за вершилось 2 января 2003 г. По-
ступило более 11 000 предложений и заме чаний11. 
Экспертная группа, образованная Президентом, 
подготовила новую редакцию Конституции Кыргыз-
ской Республики12.

Одобренная народом новая редакция Консти-
туции страны позволит в перспективе государству 
сделать крупный шаг в развитии и укреплении де-
мократических основ общества13.

К концу 2003 г. был разработан про ект Закона 
Кыргызской Республики «О внесении изменений и до-
полнений в Кодекс «О выборах в Кыргызской Респу-
блике».

Включенные изменения и дополнения были связа-
ны, в первую очередь, с во просами обеспечения боль-
ших гарантий избирательных прав граждан, созда ния 
максимально благоприятных условий для избирателя – 
главного участ ника выборного процесса, избиратель-
ных комиссий, которые фиксируют во леизъявление 
граждан, обеспечения оптимальных механизмов орга-
низации и проведения законных, справедливых, сво-
бодных и транспарентных выборов.

В целях обеспечения больших гарантий прав 
избирателей и исключе ния возможности влияния 
административного ресурса на избирательные про-
цедуры установлена норма о том, чтобы государ-
ственные и муниципаль ные служащие составляли 
не более одной трети от общего числа членов из-
бирательной комиссии. Остальная часть в избира-
тельных комиссиях будет представлена предста-
вителями общественных объединений и собраний 
изби рателей.

С образованием нового однопалатного парла-
мента в Кыргызстане вме сто двухпалатного карди-
нальные изменения претерпела ст. 19 «Образо вание 
избирательных округов», согласно которой в респу-
блике для проведе ния выборов депутатов Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики образуют ся одно-
мандатные избирательные округа и многомандатные 
– для выборов ме стных кенешей на основе данных 
о численности избирателей, зарегистриро ванных на 
соответствующей территории, представляемых ис-
полнительными органами власти и органами местно-
го самоуправления. 

В новом законодательстве просматривается целый 
ряд позитивных улучшений: регламентация деятель-
ности избирательных комиссий на каждом этапе го-
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лосования и подсчета бюллетеней, уменьшение срока 
оповещения граждан о выборах и т.д..

Самым сложным в избирательной системе лю-
бого государства являет ся вопрос о выборах за-
конодательного органа. Вопросы формирования и 
функционирования парламента во всех странах – 
это всегда продукт борьбы и дис куссий между раз-
личными политическими силами общества. Если 
выборы главы государства или местных органов 
власти относительно стабильны, то изменение со-
отношения политических сил в обществе диктует 
необ ходимость изменения системы выборов в пар-
ламент14.

Новая редакция Конституции Кыргызской Респу-
блики в ст. 54 закре пила право выдвижения кандидатов 
в депутаты Жогорку Кенеша Кыргыз ской Республики 
за политическими партиями, а также гражданам путем 
са мовыдвижения согласно правилам и принципам ма-
жоритарной избиратель ной системы. 

На современном этапе в парламенте должны 
быть представлены круп ные политические силы, 
способные разработать действенные экономические 
и политические предложения по реформированию 
государственной и обще ственной системы и одно-
временно имеющие поддержку и доверие общества. 
В такой многонациональной, многоязычной и мно-
гоконфессиональной стране, как Кыргызстан, кото-
рый нуждается в максимально меньшей фрагмента-
ции партий, в меньшей остроте межрегиональных, 
межнациональных и межрели гиозных дискуссий, 
нужна система, которая закреплена в новой редак-
ции Конституции. 

На лидерство в обществе, а уж тем более на роль 
правящей может претендовать лишь та партии, кото-
рая участвует в выборах всех уров ней – от местного 
управления до парламента, выдвигает людей, разде-
ляющих ее идеи, и побеждает. И только тогда, когда 
таких людей во всех выборных органах власти станет 
столько, что они смогут принимать решения, влияю-
щие на судьбу страны, а главное, смогут отвечать за 
свои решения, только тогда такую партию можно счи-
тать лидирующей в обществе15.

Принятие Закона «О внесении изменений и допол-
нений в Кодекс «О выборах в Кыргызской Республи-
ке» от 24 января 2004 г. обеспечило кон структивное 
приведение норм действующего избирательного 
законодатель ства в соответствии с нормами Конститу-

ции Кыргызской Республики, а также его дальнейшее 
поэтапное совершенствование.
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Значительная часть норм конституционного пра-
ва регулирует во просы, непосредственно связанные с 
формированием в Российской Федерации гражданско-
го общества, строительства новой государст венности. 
Основой этого процесса служат демократические 
выборы при гарантированной альтернативности и 
открытости для общест венного контроля. Они вы-
ступают исходным принципом организа ции органов 
государственной власти и местного самоуправления: в 
соответствии с Конституцией РФ и федеральными за-
конами изби рается Президент РФ, путем выборов фор-
мируются представитель ные органы государственной 
власти Российской Федерации, ее субъектов, предста-
вительные и другие выборные органы и должно стные 
лица местного самоуправления.

Одна из форм осуществления суверенитета народа 
– выборы. Они признаются Конституцией РФ высшим 
непосредственным вы ражением власти народа (ст. 3).

Начало процессу создания современной новой изби-
рательной системы положили указы Президента РФ и ут-
вержденные ими в 1993 г. Положения о выборах членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ1, в которых были сформули-
рованы новые институты избирательного права.

За прошедшее время законодательные органы 
субъектов Феде рации приняли ряд законов, направ-
ленных на регулирование изби рательного права, опре-
деляющего вопросы осуществления и пере дачи власти 
и избирательного процесса как важнейшей составляю-
щей политико-правового процесса, обеспечивающего 
непрерыв ность и преемственность власти.

Вместе с тем, реформирование избирательной 
системы на совре менном этапе предполагает новые 
концептуальные подходы к анализу как модели фор-
мирования представительных органов власти, так и 
самой системы избирательного права, состоянию из-
бирательного законодательства, что имеет непосред-
ственное отношение к демокра тизации общества, ха-
рактеризует природу государственной власти2.

Стоит отметить нестабильность избирательного 
законодательст ва. В течение непродолжительного вре-
мени в избирательное зако нодательство внесены сот-
ни поправок, четырежды кардинально пе реработаны 
базовые законы о выборах. Помимо того, что средняя 
продолжительность действия федеральных законов, ре-
гулирующих порядок проведения конкретных выборов, 
составляла срок действия избранного соответствующе-
го органа государственной власти (четы ре года), сами 
законы отличались низким качеством. Например, Феде-
ральный закон «О выборах депутатов Государственной 
Думы» со дня вступления в силу до дня первого приме-
нения на выборах восемь раз подвергался изменениям. 
А после этого за 2009–2014 гг. – более 15 раз. Поэтому 
требуют осмысления положения ныне дейст вующего 
Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы»3 (в ред. 
от 24 ноября 2014 г.), связанные с отказом сначала от 
формирования представитель ного органа на федераль-
ном уровне по мажоритарной избиратель ной системе 
и переходом к выборам только по федеральному изби-
рательному округу пропорционально числу голосов 
избирателей, поданных за федеральные списки канди-
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датов, с изменениями в составлении федеральных изби-
рательных списков, их структуре, с увеличением изби-
рательного порога до 7%, и с другими нововведе ниями 
законодателя. В настоящее время (с февраля 2014 г.) 
предусматривается проведение выборов депутатов 
нижней палаты парламента на основе смешанной изби-
рательной системы. В соответствии с ней 225 депутатов 
избирается по одномандатным избирательным округам 
(один депутат – один округ), а другая половина – по фе-
деральному избирательному округу пропорционально 
числу голосов избирателей, поданных за федеральные 
списки кандидатов.

Дальнейшие принятые изменения избирательной 
системы, такие как: ис ключение избирательных бло-
ков из числа участников избиратель ного процесса, 
ужесточение требований к проценту недостоверных 
или недействительных подписей избирателей, уста-
новление единого дня голосования на выборах в ор-
ганы государственной власти субъ ектов Российской 
Федерации и в органы местного самоуправления, из-
менение статуса депутата Государственной Думы, 
фактически введение императивного (фракционного) 
мандата – позволяют сде лать вывод о значительном и 
глубоком реформировании как изби рательной систе-
мы, так и избирательного права в целом.

Были введены дополнительные основания для 
отказа в регистрации в качестве кандидатов лиц, чья 
деятельность носит экстремистский характер. Так, не 
имеют права быть избранными граж дане Российской 
Федерации, осужденные за совершение преступ лений 
экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголов ным кодексом РФ, и имеющие на день голосова-
ния на выборах неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления. Кроме того, подвергнутые 
административному наказанию за со вершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях, не могут быть избранными, если голосование 
на выборах состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию4.

Обращают на себя внимание изменения, которые 
коснулись со кращения минимального количества ре-
гиональных групп в феде ральном списке кандидатов. 
Так, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 
22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 24 ноября 2014 г.) фе-
деральный список кандидатов может быть разбит на 
общефедеральную и региональную части. 

В региональную часть входят региональные груп-
пы кандидатов, соответствующие группе граничащих 
между собой субъектов Российской Федерации, субъ-
екту Российской Федерации или части территории 
субъекта Российской Федерации, которая включает 
в себя территорию одномандатного избирательного 
округа или территории двух и более граничащих меж-
ду собой одномандатных избирательных округов. В 

региональной части федерального списка кандидатов 
должно быть указано, какой группе субъектов Россий-
ской Федерации (с указанием наименований субъектов 
Российской Федерации), какому субъекту Российской 
Федерации, какому одномандатному избирательно-
му округу или каким одномандатным избирательным 
округам (с указанием наименований и номеров одно-
мандатных избирательных округов) соответствует 
каждая региональная группа кандидатов, а также дол-
жен быть указан номер каждой региональной группы 
кандидатов. При отсутствии в федеральном списке 
кандидатов общефедеральной части, весь список раз-
бивается на региональные группы кандидатов в соот-
ветствии с требованиями настоящей статьи.

В федеральном списке кандидатов должно быть не 
менее 200 и не более 400 кандидатов, региональных 
групп кандидатов должно быть не менее 35. В общефе-
деральную часть федерального списка кандидатов мо-
жет быть включено не более десяти кандидатов. Регио-
нальная часть федерального списка кандидатов должна 
охватывать всю территорию Российской Федерации.

Сделан ряд уточнений, связанных с порядком на-
деления депу татским мандатом победивших канди-
датов на выборах, если по ка ким-либо причинам их 
депутатский мандат остается вакантным, в том числе 
в случае отказа победившего кандидата на выборах 
от него. Стоит отметить, что кандидат, по каким-ли-
бо причинам отка завшись от депутатского мандата, не 
исключается из федерального списка и может опять 
участвовать в перераспределении мандатов, правда, 
не более двух раз. Это, естественно, не относится к 
канди датам, полномочия которых были, в соответ-
ствии с законом, дос рочно прекращены.

В гл. 20 КоАП РФ (Административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопас ность)5 добавлена ст. 20.29 
(Производство и распространение экстре мистских 
материалов), устанавливающая административную 
ответст венность за массовое распространение экстре-
мистских материалов, вкчюченных в опубликованный 
федеральный список экстремист ских материалов, а 
равно их производство либо хранение в целях массо-
вого распространения. При этом в акты избирательно-
го зако нодательства, в статьи об избирательных правах 
граждан Россий ской Федерации внесены изменения, 
закрепляющие отсылку не только к ст. 20.3, но и к 
ст. 20.29, в соответствии с которыми граж данам отка-
зывается в реализации пассивных избирательных прав 
за совершение административных правонарушений по 
основаниям, предусмотренным ст. 20.3 и 20.29 КоАП 
РФ6.

Такие фундаментальные изменения не могли не 
затронуть реа лизации избирательных прав граждан 
России в рамках введенной измененной избиратель-
ной системы, но еще недостаточно отрабо танной и 
адаптированной к современным условиям. Вместе с 
тем, столь значительные изменения избирательного 
законодательст ва при условии их конституционно-
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сти свидетельствуют о недопусти мой фрагментар-
ности положений Конституции РФ о выборах. Изби-
рательные права не могут так часто, в зависимости от 
грядущих вы боров, менять свойственное им конститу-
ционное содержание7. 

Образование одномандатных избирательных окру-
гов осуществля ется на основе единой нормы предста-
вительства избирателей, опре деляемой на один округ, 
что обеспечивает примерное равенство ок ругов по 
числу избирателей. Схема одномандатных избиратель-
ных округов утверждается федеральным законом сро-
ком на 10 лет. Так, в соответствии со ст.12 указанный 
федеральный закон должен быть опубликован не позд-
нее, чем за 20 дней до истечения срока, на который 
была утверждена прежняя схема одномандатных изби-
рательных округов. В случае, если такой федеральный 
закон не опубликован в указанный срок, новая схема 
одномандатных избирательных округов утверждает-
ся Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации не позднее чем через один месяц со 
дня истечения этого срока. В случае роспуска Госу-
дарственной Думы на досрочных выборах депутатов 
Государственной Думы применяется прежняя схема 
одномандатных избирательных округов.

На выборах депутатов Государственной Думы 
кандидаты выдви гаются непосредственно и в составе 
федеральных списков кандида тов. Непосредственное 
выдвижение кандидатов может быть осуще ствлено 
путём самовыдвижения, а также путем выдвижения 
их по литическими партиями. Политическая партия 
вправе выдвинуть кандидатами, наряду с членами по-
литической партии, беспартий ных граждан, число ко-
торых в федеральном списке кандидатов не может пре-
вышать 50% от общего числа кандидатов, вклю чённых 
в список. Политическая партия не вправе выдвигать 
канди датами граждан, являющихся членами иных по-
литических партий, а также кандидатов, выдвинутых в 
порядке самовыдвижения.

Политическая партия, выдвинувшая федеральный 
список кандидатов, кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам, имеет право назначить не более 
500 представителей, уполномоченных в соответствии 
с настоящим Федеральным законом представлять по-
литическую партию по всем вопросам, связанным с ее 
участием в выборах депутатов Государственной Думы 
(далее также – уполномоченные представители поли-
тической партии). Из числа указанных представителей 
политическая партия, выдвинувшая федеральный спи-
сок кандидатов, обязана назначить уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам (далее так-
же – уполномоченные представители политической 
партии по финансовым вопросам).

Политическая партия, выдвинувшая федеральный 
список кандидатов, по предложению своего региональ-
ного отделения назначает уполномоченных представи-
телей по финансовым вопросам, наделенных полно-
мочиями по распоряжению средствами избирательного 
фонда данного регионального отделения и иными свя-

занными с этим полномочиями (далее также – уполно-
моченные представители регионального отделения по-
литической партии по финансовым вопросам).

Уполномоченные представители назначаются ре-
шением съезда политической партии либо решением 
органа, уполномоченного на то съездом политической 
партии. В решении указываются фамилия, имя и от-
чество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий), адрес места житель-
ства каждого уполномоченного представителя, а также 
его полномочия. Для уполномоченного представителя 
политической партии по финансовым вопросам или 
уполномоченного представителя регионального отде-
ления политической партии по финансовым вопросам 
указывается также, что он имеет право подписи пла-
тежных (расчетных) документов.

Списки уполномоченных представителей пред-
ставляются в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации на бумажном носителе и в 
машиночитаемом виде по установленной ею форме. 
В списках указываются сведения об уполномочен-
ных представителях, номер телефона каждого упол-
номоченного представителя, а для уполномоченных 
представителей политической партии по финансовым 
вопросам и уполномоченных представителей регио-
нального отделения политической партии по финансо-
вым вопросам также сведения о том, что они являются 
соответствующими уполномоченными представителя-
ми по финансовым вопросам, и объем их полномочий. 
К списку прилагается письменное заявление каждого 
из перечисленных в данном списке лиц о согласии 
быть уполномоченным представителем. С 1 июня 
2015 г. списки уполномоченных представителей на бу-
мажном носителе и текст заявления уполномоченного 
представителя о согласии осуществлять указанную 
деятельность изготавливаются с использованием про-
граммных средств на основе документа в машиночи-
таемом виде, составленного по форме, утвержденной 
Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.

В заключение необходимо отметить, что принятые 
в последнее время изменения в изби рательном зако-
нодательстве дают возможность по-новому оцени вать 
многие институты избирательного права и с учетом их 
дейст вия оценивать современные тенденции развития 
избирательной системы Российской Федерации.
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В современных условиях признание значимости 
Конституции РФ, ее высшей юридической силы и 
прямого действия, приоритета и конституционных 
ценностей является важнейшим условием качествен-
ного формирования правового порядка и эффектив-
ного функционирования всех ветвей государственной 
власти. Заложенные в Конституции РФ и выявляемые 
при ее интерпретации ценности оказывают фунда-
ментальное воздействие на правопорядок, опреде-

ляют основные направления конституционной мо-
дернизации России1. Между тем, выдвигаемая идея 
конституционного консенсуса проявляется не только 
в принятии Конституции, но и в процессе ее реализа-
ции, в итоговом результате – правопорядке2. 

Обеспечение правопорядка является важнейшей 
функцией и задачей государства, в реализации кото-
рых участвуют все органы государственной власти. 
Правопорядок есть цель правового регулирования, 

УДК 343.24
ББК 67.400

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА В РОССИИ
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ БЕЗРУКОВ, 

докторант кафедры государственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

Научная специальность 12.00.02 – конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право

E-mail: abezrukov@bk.ru
Научный консультант, рецензент: доктор юридических наук, 

профессор И.В. Гончаров

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Раскрывается политико-правовая природа законодательной власти, ее место в конституционно-правовом 
механизме обеспечения правопорядка. Рассматриваются основные направления функционирования законодательной власти 
и взаимодействия законодательных органов с другими органами государственной власти, участвующими в обеспечении 
правопорядка. Доказывается первостепенная роль и значение законодательной власти в конституционно-правовом 
механизме обеспечения правопорядка, которая задает ориентиры для других органов государственной власти, включая 
правоохранительные структуры (органы правопорядка), в направлении укрепления правопорядка в России. 

Ключевые слова: законодательная власть, правопорядок, конституционно-правовой механизм обеспечения 
правопорядка, органы государственной власти, правоохранительные органы.

Annotation. Reveals the political and legal nature of the legislative power, its place in the constitutional and legal mechanism of 
law enforcement. Consider the main areas of functioning of the legislature and legislative bodies ‘ interaction with other state bodies 
involved in law enforcement. Proved paramount role and importance of legislatures in the constitutional and legal mechanism of law 
enforcement, which sets the guidelines for other public authorities, including law enforcement agencies (law enforcement), in the 
direction of strengthening the rule of law in Russia. 

Keywords: legislative power, the rule of law, constitutional and legal mechanism of law enforcement, government bodies and 
law enforcement agencies.

Вестник Московского университета МВД России54 № 5 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



его результат; для обеспечения правопорядка изда-
ются правовые и правоприменительные акты, форми-
руется конституционно-правовой механизм его обе-
спечения органами публичной власти. Вместе с тем, 
государство в лице его органов, прежде всего, право-
охранительных, является главным субъектом обеспе-
чения правопорядка. 

При этом справедливо отмечается, что правовой 
статус субъектов, обеспечивающих правопорядок, 
необходимо рассматривать не в рамках структуры 
правопорядка, а в рамках сложного институциональ-
но-правового механизма обеспечения правопорядка. 
Под таким механизмом понимается единство право-
вых и организационных элементов, направленных на 
создание благоприятных условий для формирования, 
функционирования и устойчивого развития правопо-
рядка, а также его охрану, защиту и восстановление3. 
Применительно к конституционно-правовой харак-
теристике правопорядка, следует вести речь о кон-
ституционно-правовом механизме его обеспечения, 
в структуру которого входят объект (что подлежит 
охране), субъекты (кто обеспечивает правопорядок) 
и содержание (компетенция и содержание отношений 
по поводу обеспечения правопорядка).

В условиях проводимых государственно-правовых 
преобразований несомненный интерес представляют 
собой вопросы функционирования системы государ-
ственной власти, в частности, законодательной вла-
сти, занимающей особое место в системе разделения 
властей, поскольку именно эта власть создает правила 
поведения, по которым и во исполнение которых рабо-
тают другие ветви государственной власти, обеспечи-
вается конституционная законность и устанавливается 
правопорядок. 

Законодательная власть, являясь неотъемлемым 
элементом политико-правовой действительности, по-
степенно укрепляет позиции в системе публично-пра-
вовых институтов Российского государства. Утверж-
дение идей парламентаризма, активизация и усиление 
роли законодательных органов обусловливает развитие 
конституционно-правовых механизмов, направленных 
на совершенствование регламентации и деятельности 
органов государственной власти, участвующих в обе-
спечении правопорядка.

Конституция Российской Федерации и законода-
тельство не разделяют компетенцию государствен-
ных органов по сферам правопорядка (защита права 
личности, интересов государства, общества), однако в 
механизме обеспечения правопорядка в той или иной 
мере участвуют все органы государственной власти, 
включая законодательные органы, целью которых 
является обеспечение правопорядка определенного 
качества посредством установления необходимых 
правовых предписаний и осуществления определен-
ных парламентско-контрольных функций.

Законодательная власть есть первостепенная 
власть, обеспечивающая правопорядок. Именно зако-
нодательная власть является фактором формирования 

правопорядка, силой, созидающей правопорядок в 
конституционно-правовых формах и пределах. И од-
ной из целей ее деятельности является формирование 
правопорядка определенного качества. 

В системе законодательной власти функциони-
рует множество законодательных органов, услов-
но называемых парламентами, которые реализуя 
правотворческую функцию, принимают общеобяза-
тельные правовые предписания, регламентирующие 
деятельность всех органов публичной власти, обще-
ственных формирований и граждан. Тем самым, 
законодательные органы оказывают определенное 
воздействие на качественное состояние правопоряд-
ка в России.

Законодательная власть есть обособленная сфера 
государственной власти, осуществляемая в норма-
тивно установленном порядке непосредственно на-
родом или законодательными (представительными) 
органами; деятельность, направленная на разработку 
и принятие законодательных решений, осуществле-
ние контроля за их исполнением. И эффективность 
выполнения таких мероприятий определяет каче-
ственное состояние конституционной законности и 
правопорядка.

Полноценная реализация положений Конститу-
ции РФ формирует конституционную законность, а 
законодательная власть конструирует соответствую-
щие Конституции и конкретизирующие ее положения 
правила поведения и создает условия для обеспечения 
правопорядка как должного. Гарантиями должного, 
как подчеркивает Б.С. Эбзеев, выступают власть, дей-
ствующая в установленных Конституцией границах, 
народный суверенитет, осуществляемый в конститу-
ционных формах и пределах, и суд, являющийся жи-
вым органом конституционного правопорядка4.

Именно качественная проработка законов является 
важнейшим условием эффективного обеспечения пра-
вопорядка органами государственной власти, способ-
ствующим формированию как конституционно-право-
вого механизма его обеспечения, так и повышенной 
ответственности законодателя и правоприменителя за 
надлежащее выполнение своих полномочий в сфере 
обеспечения правопорядка. 

В целом эффективная деятельность законодатель-
ной власти и депутатов как представителей народа во 
многом способствуют выстраиванию целостной систе-
мы обеспечения правопорядка органами публичной 
власти в Российской Федерации, изначально задавая 
достаточно высокий уровень качественной составляю-
щей правопорядка в целом5.

Развивая мысль о значении и роли законодатель-
ной власти в конституционно-правовом механизме 
обеспечения правопорядка, следует признать их мно-
гогранный, взаимосвязанный и взаимообусловленный 
характер, который состоит в едином функциональном 
единстве деятельности всех ветвей государственной 
власти в направлении реализации конституционной 
законности и обеспечения правопорядка. 
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Поскольку качественное состояние правопорядка 
во многом обусловлено продуктивной работой всех 
ветвей государственной власти, постольку влияние 
законодательной власти на состояние правопорядка 
является в значительной мере определяющим. Такое 
влияние проявляется, во-первых, в эффективной за-
конотворческой работе, созидающей правопорядок 
определенного качества, результатом которой является 
принятие законов, регламентирующих деятельность 
органов публичной власти, включая специализирован-
ные правоохранительные структуры по обеспечению 
правопорядка. Во-вторых, именно представительные 
органы наделены значительными парламентско-кон-
трольными полномочиями6, в том числе по вопросам 
обеспечения и поддержания правопорядка. В-третьих, 
депутаты, работая по конкретным обращениям граж-
дан, осуществляют определенные функции в сфере 
обеспечения правопорядка, направляя запросы, обра-
щения в государственные и муниципальные органы, в 
целях защиты конституционных прав граждан и обе-
спечения (восстановление, укрепление) правопорядка. 

Законодательные органы не относятся к числу 
правоохранительных органов, основной задачей ко-
торых является непосредственное обеспечение пра-
вопорядка, тем не менее, законодательные органы и 
депутатский корпус в тех или иных формах взаимо-
действуют с другими органами государственной вла-
сти, в том числе с правоохранительными структурами, 
тем самым участвуют в формировании и обеспечении 
конституционного правопорядка.

Среди основных направлений взаимодействия за-
конодательной власти с другими органами государ-
ственной власти и правоохранительными органами 
(органами правопорядка) можно выделить следую-
щие:

● принятие законов и контроль за исполнением за-
конодательства в сфере обеспечения правопорядка;

● обращение палат парламента Российской Феде-
рации в Конституционный Суд РФ с запросами о тол-
ковании Конституции РФ, связанными с обеспечением 
конституционного правопорядка;

● утверждение указов Президента РФ о введении 
военного или чрезвычайного положения, а также ре-
шение вопроса о возможности использования Воору-
женных Сил Российской Федерации за пределами ее 
территории;

● направление депутатских и парламентских за-
просов в соответствующие конституционные (устав-
ные) суды о соответствии правовых актов Конститу-
ции РФ и/или конституции (уставу) субъекта РФ;

● рассмотрение обращений и прием граждан депу-
татами по вопросам обеспечения правопорядка и кон-
ституционных прав граждан;

● реагирование на поступившие обращения граж-
дан в сфере обеспечения правопорядка путем на-
правления парламентских и депутатских запросов в 
компетентные органы власти, обращений в суды с заяв-
лениями о защите прав и законных интересов граждан;

● заслушивание отчетов руководителей федераль-
ных, региональных исполнительных и правоохрани-
тельных органов о состоянии законности и правопо-
рядка в соответствующих публично-территориальных 
образованиях;

● рассмотрение, назначение (согласование) канди-
датур соответствующих руководителей исполнитель-
ных и правоохранительных органов, функционирую-
щих на федеральном и региональном уровнях.

Из представленного перечня видно, что многие из 
таких форм взаимодействия законодательных органов 
власти с другими органами государственной власти 
в сфере обеспечения правопорядка осуществляются 
именно посредством не законотворческой, а парла-
ментско-контрольной деятельности. 

Причем, наибольший эффект в парламентско-
контрольной деятельности по обеспечению правопо-
рядка достигается посредством реализации полномо-
чий не парламента или его палат, функционирующих 
коллегиально, где требуется соблюдение определен-
ной процедуры для принятия решения, а отдельных 
депутатов. 

В число правомочий депутата по обеспечению 
правопорядка в литературе предлагается включать: 
обычные внесудебные депутатские обращения, де-
путатские запросы и вопросы, требования принять 
меры по немедленному пресечению обнаруживше-
гося нарушения прав граждан, депутатские пред-
ложения по совершенствованию правопорядка, на-
правление обращений в органы судебной власти, 
инициирование парламентских запросов и расследо-
ваний, посещение органов и организаций и многие 
другие7.

Особенно это проявляется при взаимодействии 
депутатов с судебными и правоохранительными орга-
нами, непосредственно обеспечивающими режим кон-
ституционной законности и правопорядка. 

Выделяют следующие основные формы обеспече-
ния правопорядка депутатами представительных (за-
конодательных) органов в правоохранительной сфе-
ре: 1) инициирование депутатами обращений палат в 
высшие судебные органы; 2) направление депутатами 
в Конституционный Суд РФ, конституционные (устав-
ные) суды субъектов РФ запросов о соответствии пра-
вового акта Конституции РФ или основному закону 
субъекта РФ соответственно; 3) обращение депутатов 
в суд с заявлениями о защите прав и законных интере-
сов граждан8.

Важно обратить внимание, что иногда норматив-
но закрепляется возможность обращения лишь груп-
пы депутатов, что ставит вопрос о коллективном об-
ращении. Например, в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ 
среди субъектов обращения с запросом в Конститу-
ционный Суд РФ перечисляются Совет Федерации, 
Государственная Дума, одна пятая членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы. 
Определенная размытость такой конституционной 
формулы дает основания некоторым авторам предпо-
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ложить, что право на конституционный запрос при-
надлежит не группе депутатов Думы, а каждому де-
путату в отдельности9.

Вслед за таким суждением, отдельные авторы по-
лагают, что депутаты Государственной Думы постав-
лены в более выгодное по сравнению с членами Совета 
Федерации положение, что проистекает из несколько 
различных конституционно-правовых статусов соот-
ветствующих субъектов (депутаты – представители 
всего народа, а члены Совета Федерации – представ-
ляют органы законодательной и исполнительной вла-
сти субъектов РФ). Сказанное позволяет им придти к 
выводу, что депутат Государственной Думы как пер-
вично опосредованная персонификация народного 
суверенитета и носитель свободного мандата вправе 
действовать от имени всего народа, может ставить во-
прос о соответствии принимаемых государственных 
нормоустанавливающих актов учредительной воле 
народа, выраженной в Конституции РФ, т.е. иниции-
ровать конституционно-судебное разбирательство по 
данному вопросу10.

С учетом необходимости буквального толкования 
Конституции РФ, условного единства конституци-
онно-правового статуса российского парламентария, 
представляется, что в рассматриваемом случае речь 
должна идти все же о коллективном обращении груп-
пы депутатов или членов Совета Федерации, несмотря 
на возможную эффективность и оперативность инди-
видуальных обращений депутатов.

Другим важнейшим инструментом парламент-
ского контроля над исполнительной властью, ока-
зывающим ощутимое воздействие на укрепление 
правопорядка, является заслушивание ежегодных 
отчетов о деятельности Правительства РФ и высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ. На таких заседаниях так же заслуши-
ваются руководители правоохранительных органов 
на соответствующем территориальном уровне, где 
парламентариями дается соответствующая оценка 
состоянию законности и правопорядка. В связи с 
этим, следует положительно оценить принятие За-
кона РФ о поправке к Конституции РФ от 30 дека-
бря 2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях 
Государственной Думы в отношении Правительства 
Российской Федерации»11, в соответствии с кото-
рым изменены положения ч. 1 ст. 103 и ч. 1 ст. 114 
Конституции РФ, установившие обязанность Прави-
тельства РФ ежегодно отчитываться, в том числе, по 
вопросам, поставленным Государственной Думой.

На основании этих конституционных изменений в 
законодательство субъектов РФ внесены соответству-
ющие коррективы, в результате которых в субъектах 

РФ окончательно сформирована практика заслушива-
ния отчетов и докладов руководства исполнительных 
органов регионов о состоянии государственных дел и 
правопорядка, что способствует усилению роли парла-
мента как контрольного органа и укреплению право-
порядка. 

Таким образом, законодательная власть играет 
значимую роль в конституционно-правовом механиз-
ме обеспечения правопорядка, оказывает воздействие 
на другие органы государственной власти, включая 
правоохранительные структуры (органы правопо-
рядка), осуществляет не только законодательное ре-
гулирование, но и контрольно-реагирующие функ-
ции, направленные на укрепление конституционной 
законности и формирование в России правопорядка 
высокого качества.
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В п.п. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ в редакции Федерального 
закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ1 закреплено 
положение, согласно которому при установлении, 
осуществлении и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей участники 
гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно. Никто не вправе извлекать преиму-
щество из своего незаконного или недобросовестного 
поведения.

До введения в ГК РФ этой новеллы гражданское 
законодательство часто использовало понятие «до-
бросовестность», оценивая поведение участников 
гражданского оборота. Наиболее полно это понятие 
раскрывается при определении термина «добросовест-
ный владелец» (п. 1 ст. 302 ГК РФ). В соответствии с 
Гражданским кодексом под таким субъектом понима-
ется лицо, которое не знало и не могло знать о том, что 
лицо, у которого оно возмездно приобрело имущество, 
не имело права такое имущество отчуждать. Термин 
«добросовестность» употребляется в нормах ГК РФ о 
переработке (п. 1 ст. 220 ГК РФ), приобретательской 
давности (п. 1 ст. 234 ГК РФ), о расчетах при возврате 
имущества из незаконного владения (ст. 303 ГК РФ), о 
возмещении стоимости внесенных арендатором улуч-
шений в арендованное предприятие (ст. 662 ГК РФ) др. 
По подсчетам Г.Е. Вердиняна, принцип добросовест-

ности и само понятие «добросовестность» употребля-
ются в восемнадцати статьях Гражданского кодекса2. 

По смыслу ст. 1 ГК РФ требования добросовест-
ности не отнесены законодателем к основным началам 
гражданского законодательства. Вместе с тем, законо-
дателем предусмотрена возможность руководствовать-
ся принципом добросовестности наряду с общими на-
чалами и смыслом гражданского законодательства при 
применении аналогии права (п. 2 ст. 6 ГК РФ).

Одновременно с этим ГК РФ установлена пре-
зумпция добросовестности участников гражданских 
правоотношений, но при определенных условиях. В 
случае, если закон ставит защиту гражданских прав 
в зависимость от того, осуществлялись ли эти права 
добросовестно, то добросовестность лица предпола-
гается (п. 3 ст. 10 ГК РФ). Следовательно, участник 
гражданских правоотношений не обязан доказывать 
добросовестность своих действий, бремя доказывания 
обратного возложено на его контрагента.

В тоже время, необходимость внесения в Граждан-
ский кодекс изменений, направленных на формальное 
закрепление принципа добросовестности, была обу-
словлена рядом объективных причин.

Во-первых, существующие в Гражданском кодек-
се ссылки на добросовестность как на субъективный 
критерий оценки поведения субъектов гражданского 
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права и объективное основание регулирования граж-
данских отношений оказывались недостаточными для 
эффективного правового регулирования3.

При рассмотрении вопроса о добросовестности 
участников гражданских правоотношений суды ссы-
лаются на основные начала гражданского законода-
тельства, среди которых принцип добросовестности 
не упоминается, или на основополагающие частнопра-
вовые принципы4.

Отсутствие четкого закрепления принципа до-
бросовестности в российском гражданском законода-
тельстве, в отличие от документов международного 
частного права5, может отражаться на вынесении спра-
ведливых решений при рассмотрении споров с участи-
ем российских лиц в международных судах.

Во-вторых, принцип добросовестности соответ-
ствует представлениям современной правовой док-
трины гражданского права. Он предусмотрен в зако-
нодательстве подавляющего большинства государств с 
развитыми правопорядками.

Мировой опыт показывает, что эффективное разви-
тие рынка невозможно без укрепления начал автономии 
воли и свободы договора участников оборота. В то же 
время, неограниченная свобода в достижении экономи-
ческих интересов влечет риск дестабилизации оборота.

Правила о добросовестности являются естествен-
ным противовесом правилам, утверждающим свободу 
договора и автономию воли сторон. Поэтому норма-
тивное закрепление принципа добросовестности по-
зволит не только установить важнейшие ориентиры 
поведения субъектов права, но и более широко при-
менять меры гражданско-правовой защиты в случаях 
недобросовестных действий участников оборота.

В Пояснительной записке к проекту Федераль-
ного закона «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» отмечалось, что 
принцип добросовестности соответствует представле-
ниям современной доктрины гражданского права и 
давно введен в законодательство подавляющего боль-
шинства стран с развитыми правопорядками.

Кроме того, «мировой опыт показывает, что эф-
фективное развитие рынка невозможно без укрепле-
ния начал автономии воли и свободы договора участ-
ников оборота. Однако, неограниченная свобода в 
достижении экономических интересов таит в себе воз-
можность дестабилизации оборота. Правила о добро-
совестности являются естественным противовесом 
правилам, утверждающим свободу договора и автоно-
мию воли сторон» (разд. I «Общие положения» Пояс-
нительной записки)6.

Более того, отмечалось, что «нормативное за-
крепление принципа добросовестности позволит не 
только установить важнейшие ориентиры поведения 
субъектов права, но и более широко применять меры 
гражданско-правовой защиты в случаях недобросо-
вестных действий участников оборота».

Последнее из приведенных положений Поясни-
тельной записки отражается в судебной практике. В 
качестве примера можно привести Постановления 
Президиума ВАС РФ от 4 июня 2013 г. № 37/13 и от 28 
мая 2013 г. № 18045/127.

Высшей судебной инстанцией были рассмотре-
ны две сходные ситуации, когда работы для государ-
ственных нужд производились без заключения госу-
дарственного контракта по правилам, установленным 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», после чего подрядчики об-
ращались в арбитражный суд с исками о взыскании 
с фактических заказчиков (органа государственной 
власти, государственного учреждения) неоснователь-
ного обогащения в размере стоимости произведен-
ных работ.

Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что подоб-
ное поведение подрядчиков является незаконным и 
недобросовестным и во взыскании неосновательного 
обогащения должно быть отказано. Признание суда-
ми возможности согласовывать выполнение работ без 
соблюдения требований Закона № 94-ФЗ и удовлетво-
рение требований о взыскании неосновательного обо-
гащения дезавуировало бы применение данного зако-
на и открыло бы возможность для недобросовестных 
исполнителей работ и государственных (муниципаль-
ных) заказчиков приобретать незаконные имуществен-
ные выгоды в обход Закона № 94-ФЗ. При обосновании 
данного подхода Президиум ВАС РФ среди прочего 
указал на то, что никто не вправе извлекать преимуще-
ства из своего незаконного поведения.

Нельзя не учесть и того, что в Постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых 
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 
состав органов юридического лица»8, установлены 
критерии определения добросовестности, недобросо-
вестности, разумности и неразумности поведения лиц, 
входящих в состав органов юридического лица.

 Пленум ВАС приводит следующие ситуации не-
добросовестного поведения участников гражданско-
го оборота (вывод судов основывается на толковании 
положений ст. 1 ГК РФ): требование признать неза-
ключенным договор, фактически исполненный одной 
стороной; непогашение долга, если должник не оспа-
ривает его размер.

Таким образом, новая редакция ст. 1 ГК РФ от-
крыла широкий простор для судебного толкования 
термина «добрая совесть» участника гражданского 
правоотношения. Однако, чрезмерно широкое его по-
нимание может приводить к опасным последствиям в 
виде ограничения конкуренции среди хозяйствующих 
субъектов. Поэтому представляется, что в целях ис-
коренения случаев явной несправедливости в граж-
данских правоотношениях потребуется осторожное 
применение в судебной практике новелл, касающихся 
принципа добросовестности.
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На это обращалось внимание также в п. 1 Замеча-
ний и предложений Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей к проекту Федерального зако-
на № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»9.

В ст. 10 ГК РФ устанавливается, что добросовест-
ность участников гражданских правоотношений пре-
зюмируется. Это ограничивает широкое понимание 
добросовестного поведения в смысле ст. 1 ГК РФ в 
новой редакции, а также позволяет не возлагать на 
участников гражданско-правового спора обязанность 
по доказыванию своей добросовестности в каждом су-
дебном разбирательстве.

В ранее действовавшей редакции ст. 10 ГК РФ пре-
зумпция добросовестности участников оборота была 
поставлена под условие («в случаях, когда закон ста-
вит защиту гражданских прав в зависимость от того, 
осуществлялись ли эти права разумно и добросовест-
но»), на что обращается внимание в правовой литера-
туре10. Тем не менее, в научных работах ряда авторов 
презумпция добросовестности участников граждан-
ского оборота принимался как бесспорный и безуслов-
ный принцип гражданского права11.

В новой редакции ГК РФ введен также запрет на 
обход закона с противоправной целью, что рассматри-
вается теперь как форма злоупотребления правом. Это 
положение (п.п. 1 и 3 ст. 10 ГК РФ) введено дополни-
тельно к законодательному утверждению принципа 
добросовестности. К действиям, направленным на 
обход закона с противоправной целью, теперь должны 
применяться те же последствия, что и при злоупотре-
блении правом, если иное не указано в Гражданском 
кодексе РФ.

Последствие злоупотребления правом – это пол-
ный или частичный отказ суда в защите права, а также 
иные меры, предусмотренные законом (п. 2 ст. 10 ГК 
РФ). Указание на иные меры связано с тем, что лицо, 
злоупотребляющее своим правом, далеко не всегда за-
щищает это право в суде.

Если злоупотребление правом повлекло наруше-
ние права другого лица, то такое лицо вправе требо-
вать возмещения причиненных этим убытков по пра-
вилам ст.ст. 15, 1064 ГК РФ.

На практике могут появиться затруднения, связан-
ные с определением сущности обхода закона, а также 
с отграничением его от иных правовых институтов, к 
примеру, от института притворных сделок. В судебной 
практике и ранее встречались случаи фактического 
отожествления таких институтов, как обход закона и 
притворная сделка. Различия между действиями, на-
правленными на обход закона, и притворными сделка-
ми в договорных правоотношениях следует проводить 
по направленности воли лиц, участвующих в них. При 
совершении действий, направленных на обход зако-
на, воля лиц направлена на достижение именно того 
правового результата, который и заявляется заключа-

емыми сделками. Никакая иная сделка при обходе за-
кона не прикрывается, стороны открыто декларируют 
достижение правового результата, который не может 
быть достигнут законным образом при использовании 
предназначенных для этого правовых средств. Однако, 
несовершенство законодательства позволяет им до-
биться такого результата при формальном игнорирова-
нии законодательно установленных запретов.

Представляется, что действия, направленные на 
обход закона, могут быть охарактеризованы как злоу-
потребление правом с намерением причинить вред пу-
бличным интересам. Действовавшая ранее редакция 
ст. 10 ГК РФ прямо не рассматривала действия в обход 
закона как злоупотребление правом. Однако, такая ква-
лификация встречалась как в практике арбитражных 
судов, так и в практике судов общей юрисдикции12.

Содержание термина «обход закона» в новой ре-
дакции Гражданского кодекса РФ не раскрывается, 
что, по всей видимости, даст простор для судебного 
толкования указанного термина.

В этой связи представляется целесообразным при-
вести примеры обходов закона, выявленные судебной 
практикой:

● требование изменения условий договора аренды 
земельного участка в части его целевого назначения 
или разрешенного использования с целью обойти нор-
мы о предоставлении земельного участка для строи-
тельства13;

● требование признать право собственности на 
нежилое помещение, которое в действительности яв-
ляется жилым, с целью обойти процедуру перевода 
жилого помещения в нежилое14;

● признание права собственности на самовольную 
постройку в случае неполучения (и непринятия мер к 
получению) застройщиком разрешения на строитель-
ство15; 

● признание права собственности на самовольную 
постройку третейским судом с целью последующей 
государственной регистрации права собственности 
(обход процедуры признания права собственности на 
самовольную постройку в судебном порядке и законо-
дательства о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество)16;

● условие кредитного договора, прикрывающее 
«сложные проценты»17. Обходом закона может быть 
не только одно определенное действие (предъявление 
иска, установление условия в договоре), но и совокуп-
ность действий, имеющих общую цель. В подтвержде-
ние этого можно привести следующие случаи.

Часто в хозяйственной практике принятие судеб-
ного акта используется не для разрешения спора, а для 
закрепления определенного правового статуса либо 
признания определенного юридического факта в обход 
различных положений законодательства.

К примеру, Постановлением ФАС Поволжского 
округа от 10 октября 2012 г. по делу № А65-13619/2012 
обходом закона (положений ст. 218 ГК РФ) была при-
знана следующая совокупность действий: предъяв-
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ление иска одним обществом к другому обществу о 
государственной регистрации перехода права соб-
ственности на железнодорожный тупик необщего 
пользования, затем заключение сторонами мирового 
соглашения, утвержденного арбитражным судом, ко-
торое по существу удовлетворяло исковое требование, 
при том, что на момент утверждения мирового согла-
шения ответчик не имел права собственности на спор-
ный тупик.

Также обходом закона признавалась следующая 
ситуация: передача недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности публично-правового 
образования, в хозяйственное ведение унитарному 
предприятию с последующим преобразованием дан-
ного предприятия в хозяйственное общество. Цель 
этих действий – обойти положения Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства»18. 

Как обход закона (а именно положений Закона 
№ 94-ФЗ) квалифицируется и осуществление работ 
для государственных или муниципальных нужд без 
заключения государственного (муниципального) кон-
тракта с последующим предъявлением подрядчиком 
иска к фактическому заказчику о взыскании неоснова-
тельного обогащения в размере стоимости выполнен-
ных работ19.

Обходом закона и осуществлением гражданских 
прав исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу злоупотребления правом не исчерпыва-
ются.

В частности, к злоупотреблению правом судебная 
практика относит действия, направленные на воспре-
пятствование осуществлению другим лицом его закон-
ного права20.

Статья 10 ГК РФ и вовсе предусматривает, что зло-
употреблением правом может быть квалифицировано 
любое «заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав».

 Еще одна новелла в ГК РФ в этой сфере связа-
на с установлением запрета ссылаться на данные го-
сударственного реестра, если лицо знало или должно 
было знать об их недостоверности (п. 6 ст. 8.1 ГК РФ). 
Указанная новелла может быть широко применена при 
разрешении споров об изъятии имущества из чужого 
незаконного владения (виндикационный иск). 

Так, согласно разъяснению Пленумов ВС РФ и 
ВАС РФ приобретатель не может быть признан до-
бросовестным, если на момент совершения сделки 
по приобретению имущества право собственности в 
ЕГРП было зарегистрировано не за отчуждателем. В 
то же время, запись в ЕГРП о праве собственности от-
чуждателя не является бесспорным доказательством 
добросовестности приобретателя21. Также приобре-
татель не является добросовестным, если на момент 
совершения сделки в ЕГРП имелась отметка о судеб-
ном споре в отношении этого имущества. Данное 
разъяснение получило развитие с принятием Закона. 

Согласно абз. 3 п. 7 ст. 8.1 ГК РФ лицо, оспарива-
ющее зарегистрированное право в суде, вправе тре-
бовать внесения в государственный реестр отметки о 
наличии судебного спора в отношении этого права.

Как указывалось в связи с этим в п. 5 Замечаний 
РСПП, данные новеллы законодательства могут вы-
звать многочисленные злоупотребления со стороны 
недобросовестных участников гражданского оборо-
та. Предприниматели полагали, что введение в рос-
сийское право института отметок о возражении не 
соответствует принципу публичной достоверности 
государственного реестра и не будет способствовать 
укреплению системы регистрации прав.

В качестве одной из альтернативных мер по пре-
одолению негативного эффекта от введения ука-
занного правового института в Замечаниях РСПП 
предлагалось применять гражданско-правовую ответ-
ственность к лицам, которые внесли отметку о возра-
жении, но в дальнейшем не оспорили зарегистриро-
ванное право в суде в установленный срок. На стадии 
первого чтения законопроекта, впоследствии ставшего 
Законом, предусматривалось, что сведения о правах по 
сделке, совершенной в нотариальной форме, должны 
вноситься в государственный реестр через нотариуса. 
В последней редакции Закона установлено, что права 
по данным сделкам могут быть зарегистрированы че-
рез нотариуса. Таким образом, стороны по указанным 
сделкам не лишаются возможности самостоятельно 
совершить все необходимые регистрационные дей-
ствия. На это обращалось внимание также в п. 4 За-
мечаний РСПП.

1 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627.
2 Вердиян Г.В. Добросовестность как общий принцип права: 

монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2013.
3 Концепция совершенствования общих положений ГК РФ 

(проект), рекомендованная Президиумом Совета при Президен-
те РФ по кодификации и совершенствованию гражданского за-
конодательства к опубликованию в целях обсуждения (Протокол 
№ 2 от 11 марта 2009 г.).

4 Постановления Президиума ВАС РФ от 11 сентября 2012 г. 
№ 3378/12, от 6 марта 2012 г. № 13567/11.

5 Принципы международных коммерческих договоров 
(Принципы УНИДРУА).

6 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвер-
тую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

7 Постановления Президиума ВАС РФ от 4 июня 2013 г. 
№ 37/13 и от 28 мая 2013 г. № 18045/12 // СПС «Консультант-
Плюс».

8 Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 
«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящи-
ми в состав органов юридического лица» // СПС «Консультант-
Плюс».

9 Замечания и предложения РСПП к проекту Федерального 
закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вто-
рую, третью и четвёртую Гражданского кодекса Российской Фе-
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дерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // http://av-ue.ru/avenue.php?p=47538-6_otziv.htm.

10 См., к примеру: Маковская А.А. Добросовестность участ-
ников залогового правоотношения и распределение рисков меж-
ду ними // Основные проблемы частного права: сборник статей 
к юбилею доктора юридических наук, профессора Александра 
Львовича Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. 
М.: Статут, 2010; Скловский К.И. Собственность в гражданском 
праве. 5-е изд., перераб. М.: Статут, 2010; Сарбаш С.В. Испол-
нение договорного обязательства. М.: Статут, 2005; Аксюк И.В. 
Добросовестность приобретения как основание возникновения 
права собственности на недвижимость // Журнал российского 
права. 2007. № 3.

11 См., например: Свит Ю.П. Понятие и значение добросо-
вестности и разумности в современном российском праве // За-
коны России: опыт, анализ, практика. 2010. № 9. С. 3–10; Россий-
ское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, 
Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: 
Статут, 2011. Т. 1.: Общая часть. Вещное право. Наследственное 
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные пра-
ва; Гражданское право: учебник: в 3 т. / С.С. Алексеев, И.З. Аюше-
ева, А.С. Васильев и др. / Под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; 
Екатеринбург: Институт частного права, 2010. Т. 1.; Кулаков В.В. 
Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве 
России: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: РАП, Волтерс 
Клувер, 2010; Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъ-
ективным гражданским правом. М.: Волтерс Клувер, 2007.

12 См., к примеру, Определение ВАС РФ от 14 января 2009 г. 
№ 8207/08, Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 
26 декабря 2011 г. по делу № А28-9997/2010, от 19 января 2011 г.
по делу № А17-396/2010, ФАС Московского округа от 1 июля 
2011 г. № КГ-А40/4891-11-1,2,3 по делу № А40-82917/08-91-359, 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 
2012 г. № 15АП-9588/2012 по делу № А53-6063/2012, Шестнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 1 июня 2012 г. по 
делу № А63-9483/2011, Семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 30 января 2012 г. № 17АП-4568/2011-ГК по делу 
№ А60-9421/2010, Апелляционное определение Вологодского 
областного суда от 23 мая 2012 г. № 33-2001/2012, Определе-
ние Московского городского суда от 16 декабря 2011 г. по делу 
№ 33-41896 // СПС «КонсультантПлюс».

13 Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 
5 июня 2012 г. по делу № А70-11050/2011, ФАС Северо-Кавказ-
ского округа от 2 октября 2012 г. по делу № А32-48921/2011 // 
СПС «КонсультантПлюс».

14 Постановления ФАС Дальневосточного округа от 28 ян-
варя 2011 г. № Ф03-9508/2010 по делу № А73-1904/2010, от 
31 мая 2010 г. № Ф03-3580/2010 по делу № А73-13425/2009, 
Кассационное определение Оренбургского областного суда от 

25 января 2012 г. № 33-444/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
15 Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 

7 сентября 2012 г. по делу № А19-21059/2011, от 17 октября 
2011 г. по делу № А74-4367/2010, ФАС Северо-Западного окру-
га от 1 ноября 2010 г. по делу № А56-75499/2009, Двадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2012 г. по делу 
№ А09-6927/2011) // СПС «КонсультантПлюс».

16 Постановления ФАС Поволжского округа от 8 августа 
2011 г. по делу № А06-4967/2010, Пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 19 сентября 2011 г. № 15АП-
9935/2011 по делу № А32-35304/2010. Сходная позиция со-
держится в Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа 
от 2 октября 2012 г. по делу № А63-10025/2012 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

17 Пункт 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 13 сентября 2011 г. № 146 «Обзор судебной практики по не-
которым вопросам, связанным с применением к банкам адми-
нистративной ответственности за нарушение законодательства 
о защите прав потребителей при заключении кредитных догово-
ров» // СПС «КонсультантПлюс».

18 См., например, Постановления ФАС Уральского округа 
от 3 октября 2012 г. № Ф09-8105/12 по делу № А47-10793/2011, 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 сен-
тября 2012 г. № 15АП-9077/2012 по делу № А32-43704/2011 // 
СПС «КонсультантПлюс».

19 Постановления Президиума ВАС РФ от 4 июня 2013 г. 
№ 37/13 по делу № А23-584/2011 и от 28 мая 2013 г. № 18045/12 
по делу № А40-37822/12-55-344, Определение ВАС РФ от 
27 сентября 2013 г. № ВАС-6566/13 по делу № А76-18502/2011, 
Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 3 октя-
бря 2013 г. по делу № А58-6591/2012, ФАС Северо-Западного 
округа от 10 сентября 2013 г. по делу № А56-62699/2012, ФАС 
Центрального округа от 11 сентября 2013 г. по делу № А35-
10301/2011 // СПС «КонсультантПлюс».

20 См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 
5 октября 2010 г. № 5153/10, п. 5 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2009 г. № 134 «О некоторых 
вопросах применения Федерального закона «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс».

21 Абз. 2 п. 38 совместного Постановления Пленумов ВС РФ 
и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, свя-
занных с защитой права собственности и других вещных прав» 
// СПС «КонсультантПлюс».
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В отличие от других субъективных прав, права на 
произведения литературы, науки и искусства, а равно и 
права на технические достижения, носят строго терри-
ториальный характер: если, к примеру, имущественные 
права на литературное произведение возникли на тер-
ритории государства, где произведение было создано, 
действие этих прав ограничено пределами данного го-
сударства; в другом государстве, при отсутствии между-
народного соглашения, эти права не признаются.

Поэтому литературное произведение, опублико-
ванное первоначально в одной стране, может быть за-
тем переведено и издано в другой стране без согласия 
автора и без выплаты ему гонорара; автор или издатель-
ство, впервые выпустившие книгу, не могут возражать 
против действий такого рода. Наиболее очевидный и, 
по-видимому, единственный выход – дальнейшее раз-
витие культурного сотрудничества между странами и 
заключение международных соглашений о взаимном 
признании и охране авторских прав. 

Самостоятельную правовую категорию, отдель-
ную от права собственности и не укладывающуюся в 
систему римского права представляют собой исклю-
чительные права (интеллектуальная собственность). 
Огромное количество новых типов творческого про-

дукта как результата личной деятельности автора а 
также многочисленные разновидности ее результатов 
вошли в экономический оборот, приобрели актуаль-
ность исследования в различных областях науки и 
практики.

Прогрессивный рост нарушений исключительных 
прав в творческой области непроизвольно заставляет 
обратиться к вопросу перспектив развития способов 
и методов правовой защиты по данному направле-
нию. Российская норма хоть и не лишена возможности 
предложить способы правовой защиты, в большей сте-
пени они выражаются в мерах правовой охраны, где 
творец самостоятельно изыскивает пути восстановле-
ния нарушенного права, тем самым реализуют право-
вую защиту своего результата умственного труда. В 
свете установления способов правовой защиты изда-
тель творения предпринимает попытки обращения к 
практической базе решения подобных конфликтов по 
практике реализации иностранного права.

Отличия конфликтов, предметом которых является 
творческий результат индивидуальной деятельности, 
вытекающих из норм права России по отношению к 
правовой норме Запада не сводятся к отсутствию в 
России механизмов принудительного исполнения, в 
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частности патентных норм. Чтобы не повторять, что 
права интеллектуальной собственности в России не за-
щищены, нужно однозначно предложить противникам 
данного умозаключения вчитаться в тексты законов по 
данной проблеме. Споры, связанные с защитой твор-
ческого результата, осложняются существующим мно-
гообразием объектов исключительных прав (интел-
лектуальной собственности), наличием между ними 
качественных отличий как по форме этих объектов, так 
и по способу правовой охраны. На сегодняшний день 
основная трудность устранения конфликта по данной 
категории нарушенных прав заключается в отсталости 
российского законодательства по интеллектуальной 
собственности и четко выраженном стационаре разви-
тия таких правовых норм.

В настоящее время предпринимаются активные 
попытки обновления законодательства об интеллек-
туальной собственности для того, чтобы привести 
его в соответствии с международными стандартами. 
В настоящий момент все споры, связанные с исклю-
чительными правами творческого результата, рассма-
триваются и разрешаются судами общей юрисдикции 
и арбитражными судами, так как в России еще не соз-
даны патентные суды. Данные споры являются специ-
фичными, но судебные органы, хоть и в малом объеме, 
но уже накопили опыт их разрешения, руководствуясь 
внутренними знаниями, построенными на логике суж-
дений, и аналогичными выводами при аргументации 
вынесенных решений. Ведь недостаточность техниче-
ских знаний представителей судебной системы не мо-
жет компенсироваться нормами правовыми, что было 
отражено автором в предыдущих его публикациях.

Однозначно, в настоящее время требуется про-
водить анализы проблемных мест в сфере правовой 
защиты интеллектуальной собственности, руковод-
ствуясь состоявшимся опытом по материалам дел, 
связанным с результатами творческого процесса, и 
совершенствовать систему правовой защиты в целом. 
Развитие как материального, так и процессуального 
законодательства именно в системном понимании по-
зволит облегчить процедуру защиты прав граждан и 
юридических лиц в области интеллектуальной соб-
ственности.

При совершенствовании арбитражного процессу-
ального законодательства должны быть учтены пер-
спективы развития и основные особенности категории 
результатов творческой деятельности, возможно, даже 
в отдельном разделе кодифицированного правового 
акта; иначе в данной части арбитражное процессу-
альное законодательство в будущем перестанет соот-
ветствовать требованиям времени и будет нуждаться в 
глобальных изменениях и доработках.

Право на принудительную реализацию и защиту 
субъективного права следует рассматривать в един-
стве его материального содержания и процессуальной 
формы. Единство материального содержания права 

выражается в возможности его материально-право-
вого характера, предоставленном управомоченному 
лицу правом на защиту, и возможности осуществле-
ния защиты в определенном, установленном зако-
ном процессуальном порядке. На взаимосвязь мате-
риального и процессуального права давно обратили 
внимание ученые цивилистической, процессуальной 
и теоретико-институциональной науки. Уже сформи-
ровалось мнение, что единство материального содер-
жания права на защиту и его процессуальной формы 
нельзя понимать упрощенно, ведь содержанием про-
цесса является само материальное право интеллекту-
альной собственности.

Сфера интеллектуальной собственности является 
динамичной; возникающие правоотношения в данной 
области имеют тенденцию к дальнейшему усложне-
нию, ведь материальное право не развивается также 
скоро, как порождаются изменения в области интел-
лектуальной собственности. Все эти основания долж-
ны заставить законодательство реформироваться в си-
стемный подход решения вопроса о правовой защите и 
правовой охране объектов интеллектуальной собствен-
ности. А определение четкой процедуры разрешения 
споров в сфере умственного результата российскому 
автору необходимо для активного использования сво-
его труда иными участниками общественного процес-
са, в частности предпринимателями, использующими 
объекты интеллектуальной собственности для дости-
жения максимального эффекта от предприниматель-
ской деятельности. В этом выражается необходимость 
перспективного развития законодательства, совершен-
ствование процесса рассмотрения споров, связанных с 
материалами интеллектуальной собственности.

Судебно-арбитражная практика показала, что спо-
ры о защите исключительных прав (интеллектуальной 
собственности) могут рассматриваться и разрешаться 
по правилам арбитражного процесса. Однако, в не-
которых институтах арбитражного процессуального 
права своеобразие данной правовой категории требует 
подхода, отличного от общепринятого.

Одним из сложнейших вопросов современной оте-
чественной юриспруденции является подведомствен-
ность, так как разграничение дел между различными 
органами гражданской юрисдикции порождает немало 
проблем. Подтверждением является тот факт, что в 
каждом обобщении судебной практики содержатся 
разъяснения, относящиеся к подведомственности спо-
ров. Вопрос таких споров необходимо рассматривать 
не только с точки зрения существующих судебных ор-
ганов, но и с позиции иных несудебных органов граж-
данской юрисдикции. Но нельзя отбрасывать тот факт, 
что создание специализированного суда но решению 
споров в сфере правовой защиты интеллектуальной 
собственности является проблемой актуальной, тем 
более идея формирования таких составов судов уже 
давно обсуждается цивилистами.
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Большинство уголовных кодексов зарубежных 
стран предусматривает ответственность за подделку 
документов. В данной статье мы остановимся на ана-
лизе уголовных законов некоторых европейских стран, 
предусматривающих уголовную ответственность за 
подделку, изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков. 

Нередко нормы о подлоге или подделке докумен-
тов по уголовному законодательству зарубежных стран 
помещены в отдельные главы или разделы (например, 
Уголовные кодексы Болгарии, Голландии и др.).

Так, в уголовном кодексе Франции ответствен-
ность за исследуемые нами посягательства предусмо-
трена в разд. IV «О посягательствах на общественное 
доверие» в гл. I, которая называется «О подлогах». 

При этом, в ст. 1 (ст. 441-1) данной главы дается 
определение подлога, под которым признается такое 
искажение истины, которое способно причинить ка-
кой-либо вред и совершено любым способом, в пись-
менном тексте или любом другом носителе инфор-

мации, имеющим целью или который в последствии 
может служить установлению доказательства того или 
иного права или факта, имеющего юридические по-
следствия1.

Примечательно, что в этом нормативном определе-
нии особое внимание уделено трем важным моментам: 
подлог представляет из себя не что иное, как обман; 
предмет подлога выражается в письменном документе 
или в любом ином; документ, выступающий в качестве 
предмета подлога, должен заключать в себе сведения, 
имеющие юридическое значение.

Французский законодатель разделяет ответствен-
ность за подлог по признаку его совершения лицом, 
действующим в рамках своих полномочий, которое 
исполняет обязанности по государственной служ-
бе или обладает публичной властью (п. 1 ст. 441-2, 
ст. 441-4, п. 1 ст. 441-5). 

Кроме того, в Уголовном кодексе Франции закре-
плены не только общие нормы, предусматривающие 
ответственность за подлог, но и нормы, регламенти-
рующие специальные виды подлога. Так, в ст. 441-2 
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ответственность устанавливается за подлог, совершен-
ный в любом документе, который выдается органом 
государственного управления с целью подтверждения 
того или иного права, качества или тождества, или 
предоставления какого-либо разрешения2; в ст. 441-4 
– за подлог, который совершен в отношении бумаг, за-
веренных должностными лицами, или государствен-
ных деловых бумаг, или в отношении данных регистра-
ции, проводимой по распоряжению государственной 
власти3; в ст. 441-8 – за деяние, которое совершено 
лицом, действующим в рамках своих служебных обя-
занностей, проявляющихся в прямом или косвенном 
требовании или получении презентов, подношений, 
подарков, обещаний или любых других преимуществ 
в целях изготовления любого сертификата или свиде-
тельства, постановляющего объективно неточное со-
стояние фактических обстоятельств4.

Также, в разд. III «О посягательствах на государ-
ственную власть» в гл. III «О посягательствах на го-
сударственное управление, совершенных частными 
лицами»5 четвертой книги УК Франции предусма-
тривается ответственность за незаконное присвоение 
полномочий, знаков отличия, званий и т.д. В частно-
сти, например, п. 2 ст. 433-14 УК Франции устанавли-
вается ответственность за использование какого-либо 
документа, утверждающего тот или иной професси-
ональный статус, или какого-либо знака отличия, уч-
режденного органами государственной власти6.

Думается, что такое подробное законодательное 
регламентирование ответственности за подлог по УК 
Франции вполне обосновано в виду безусловной одно-
значности санкций уголовно-правовых норм.

Зачастую, способы совершения подлога в уголов-
ных кодексах отдельных стран указываются прямо 
в диспозиции нормы, например, как в УК Испании, 
который содержит в Гл. II «О подделке документов» 
разд. XVIII «О фальсификациях» Отдел 1 «О под-
делке общественных, официальных и коммерческих 
документов и сообщений, передаваемых по телеком-
муникациям»7. Согласно ст. 390 предусматривается 
ответственность за «умышленное» внесение ложных 
сведений, а равно внесение в указанные документы ис-
правлений, искажающих их действительное содержа-
ние, выражающаяся в тюремном заключении на срок 
от 3 до 6 лет, штрафе на сумму от 6 до 24 месячных 
заработных плат8. 

Далее в ст. 391 УК Испании устанавливается от-
ветственность за подобные деяния, но совершенные 
«по грубой неосторожности» в виде штрафа на сумму 
от 6 до 20 месячных заработных плат9. Кроме того, в 
соответствии с данной нормой субъекты, в качестве 
которых здесь выступают должностные лица, а также 
государственные служащие привлекаются к уголовной 
ответственности и в том случае, если дадут повод дру-
гим лицам к совершению подобного рода преступле-
ния. По всей вероятности, в данном случае речь идет 
о должностной халатности. И, наконец, ст. 392 УК Ис-
пании предусматривается ответственность «частных 

лиц», совершающих подделку государственных до-
кументов10, т.е. в данном случае, как и в отечествен-
ном уголовном законодательстве, речь идет об общем 
субъекте.

Уголовный кодекс Республики Болгарии в Гл. 9, 
называемой «Подделка документов», содержит пере-
чень деяний, предусматривающих уголовную ответ-
ственность за изготовление, фальсификацию и ис-
пользование ложных или поддельных официальных и 
частных документов или документов с неверным со-
держанием11. 

При этом понятие официального документа закре-
плено ч. 5 ст. 93 УК РБ, под которым понимается до-
кумент, который выдается в надлежащей форме и уста-
новленном порядке должностным лицом в пределах 
служебных полномочий или представителем обще-
ственности в рамках возложенных на него функций12. 
Анализируя данное понятие, становится очевидным, 
что болгарский законодатель, давая определение поня-
тию официального документа, делает акцент на форму 
и порядок выдачи такого документа, но при этом не 
указывает на его юридическое значение.

Кроме того, к отличительной особенности уголов-
ного законодательства Республики Болгарии об ответ-
ственности за подделку документов можно отнести 
присутствие специальной цели, которая выступает 
обязательным признаком рассматриваемого состава 
преступления: это использование подложного доку-
мента. Уголовная ответственность за изготовление 
поддельного официального документа или фальсифи-
кацию его содержания с целью дальнейшего исполь-
зования такого документа закреплена в ст. 308 УК РБ 
и наказывается лишением свободы на срок до трех 
лет13. Думается, что наличие такого признака намного 
осложняет правоприменительную практику ввиду из-
вестной его сложной доказуемости. 

Ответственность за действия с частными докумен-
тами предусмотрена в ст. 309, в которой говорится, 
что тот, кто сам или с помощью другого изготавливает 
поддельный частный документ или сфальсифицирует 
его содержание и использует этот документ как доказа-
тельство существования, отсутствия или же изменения 
или прекращения какого-либо права или обязанности 
либо какого-либо правоотношения, наказывается за 
подделку документов лишением свободы на срок до 
двух лет14. Также подлежит уголовному преследова-
нию лицо, которое:

● подтвердит ложь или скроет истину в письмен-
ном заявлении, которое в силу закона представляется 
органам власти для удостоверения истинности каких-
либо обстоятельств (ст. 313);

● умышленно укажет в официальном документе, 
составленном согласно установленному порядку на 
основе заявления частного лица, ложные обстоятель-
ства и заявления (ст. 314);

● изготовит документ, внеся в бумагу, на которой 
стоит подпись лица, ее выдавшего, содержание, не со-
ответствующее воле подписавшегося, либо которое 
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склонит другого подписать документ, содержание ко-
торого не соответствует воле подписавшегося (ст. 315);

● противозаконно использует документ зная, что 
выдавший подписал его без намерения создать какое-
либо обязательство (ст. 317);

● противозаконно воспользуется официальным 
документом, выданным другому лицу, с целью ввести 
в заблуждение представителя власти или представите-
ля общественности (ст. 318);

● уничтожит, скроет или повредит чужой либо не 
исключительно ему принадлежащий документ с це-
лью причинить вред другому или же увеличить свои 
имущественные блага либо имущественные блага дру-
гого лица (ст. 319).

В уголовном законодательстве Республики Болга-
рии различается подделка, совершенная частным ли-
цом (ст.ст. 308, 309, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319), 
должностным лицом (ст.ст. 310, 311), врачом (ст. 312), 
при этом размер наказания зависит от важности доку-
мента и субъекта преступления: исправительные рабо-
ты, штраф или лишение свободы до пяти лет, что пред-
ставляется, на наш взгляд, весьма целесообразным.

Общие нормы о подделке, вынесенные в самостоя-
тельную статью, содержатся, в частности, в Уголовном 
кодексе Голландии. Так, в разд. XII в ст. 225 УК Гол-
ландии, которая называется «Подделка документов», 
говорится, что лицо, изготавливающее обманным пу-
тем или фальсифицирующее документ, который слу-
жит доказательством какого-либо факта, с целью его 
использования как подлинного и нефальсифицирован-
ного или для использования его другими лицами, при-
знается виновным в подделке документов и подлежит 
тюремному заключению на срок не более 6 лет или 
штрафу 5 категории»15. Исходя из текста статьи, пред-
метом подделки документов являются только такие 
документы, которые содержат факты, относящиеся к 
определенным обстоятельствам, что, по нашему мне-
нию, сильно сужает перечень фактических данных, 
которые могут выступать в качестве предмета иссле-
дуемого преступления.

В Голландии, в отличие от стран общего права, 
ответственность за подделку остальных видов пред-
метов рассматриваемой нами нормы предусмотрена в 
разд. XI, который носит название «Подделка и фальси-
фикация клейм, печатей и знаков», и при этом, насту-
пает лишь в том случае, когда государственная награда 
сделана из драгоценных металлов и (или) драгоцен-
ных камней, о чем прямо говорится в ст. 217 Уголовно-
го кодекса Голландии16.

Уголовный кодекс Польши в гл. 34, именуемой 
«Преступления против достоверности документов», 

устанавливает ответственность за подделку и исполь-
зование документов, совершенных частными, долж-
ностными или другими лицами, допущенными выда-
вать документы (ст.ст. 270–273) 17.

Статья 274 УК Польши предусматривает ответ-
ственность за сбыт как своего, так и чужого докумен-
та, удостоверяющего личность, а ст. 275 – за исполь-

зование документа, который удостоверяет личность 
иного лица, либо его имущественные права, а также за 
похищение или присвоение такого документа18.

Степень наказания зависит от типа документа и 
последствий. В менее значимых случаях лицо наказы-
вается лишением свободы до одного года, ограничени-
ем свободы или штрафом, а если предметом выступает 
важный документ – до 5 лет лишения свободы. Кроме 
того, в УК Польши предусмотрен отдельный состав 
преступления за приготовление к подделке докумен-
тов: подделка, фальсификация, приобретение офици-
альных бланков, печатей, штампов или других принад-
лежностей19. 

В УК Польши, как и в уголовных законах ряда 
других стран, в §14 ст. 115 имеется законодательное 
определение понятия документа – любой предмет или 
запись на компьютерном носителе информации, с ко-
торыми связано определенное право либо которые с 
учетом содержащегося в них смысла, свидетельствуют 
о наличии прав, правоотношений или обстоятельств, 
которые могут иметь правовое значение20.

В уголовном кодексе Швейцарии ответственность 
за подделку документов предусматривается в одиннад-
цатом разделе21. Этот раздел включает семь статей, ко-
торые можно классифицировать следующим образом:

● деяния, совершенные с целью нанести ущерб 
чьему-либо имуществу или иным правам или приоб-
рести незаконную выгоду для себя или другого лица 
(ст.ст. 251, 254, 256);

● деяния, совершенные с целью облегчения полу-
чения средств к существованию себе или другому (ст. 
252);

● деяния, совершенные путем обмана (ст. 253);
● деяния, предметом которых являются межевые 

знаки и показатели уровня воды (ст.ст. 256, 257).
Статья 251 УК Швейцарии предусматривает от-

ветственность за подделку документов, к которой 
относит подделку или фальсификацию документов, 
использование настоящей подписи или настоящей 
собственноручной подписи другого для изготовления 
поддельного документа или неправильное подтверж-
дение существенных в правовом отношении фактов 
или допуск такого подтверждения с целью нанести 
ущерб чьему-либо имуществу или иным правам или 
приобрести незаконную выгоду для себя или другого 
лица22.

Ответственность за повреждение, уничтожение, 
устранение или похищение документов с целью на-
нести ущерб чьему-либо имуществу или иным пра-
вам или приобрести незаконную выгоду для себя или 
другого лица, которыми лицо не может распоряжаться 
единолично, предусмотрена ст. 25423. Однако, по сво-
ему содержанию, данная норма скорее соответствует 
ст. 325 УК РФ.

В ст.ст. 256 и 257 предметом преступного посяга-
тельства, заключающегося в устранении, перемеще-
нии, делании неузнаваемыми, подделке или фальсифи-
кации, являются пограничные и межевые знаки, камни 
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и показатели уровня воды, относимые законодателем 
к документам (исходя из названия раздела)24. В отече-
ственном законодательстве данные объекты не отно-
сят к документам. Их целостность охраняется норма-
ми других правовых актов.

Ответственность за действия с удостоверениями 
предусмотрена ст. 252 УК Швейцарии, в которой гово-
рится, что наказывается тюремным заключением или 
штрафом тот, кто для себя или другого с целью облег-
чения получения средств к существованию подделы-
вает или фальсифицирует документ, удостоверяющий 
личность, удостоверение или свидетельство; исполь-
зует подобный документ для обмана; злоупотребляет 
для обмана настоящим, не предназначенным для него 
документом подобного вида25.

Думается, что отсутствие в отечественном зако-
нодательстве криминализации незаконного использо-
вания достоверного документа лицом, не имеющим 
право им обладать, как например это предусмотрено 
в ст. 252 УК Швейцарии (или в ст. 12 УК Швеции, в 
§ 231 УК Австрии, в § 174 УК Дании26) можно при-
знать пробелом.

Специфической разновидностью подлога, упоми-
наемой в уголовном кодексе Швейцарии, выступает 
обманное получение подписи уполномоченного лица, 
т.е. когда лицо с помощью обмана воздействует на слу-
жащего или лицо, имеющего право публично удосто-
верять документы, так, что в итоге неправильно засви-
детельствован существенный в правовом отношении 
факт, либо удостоверена фальшивая подпись или не-
правильная копия, а также дальнейшее использование 
полученного таким образом подделанного документа с 
целью введения в заблуждение другого касательно за-
свидетельствованных в нем фактов.

Дело в том, что в настоящее время имеется мно-
го случаев, когда документ одним лицом готовится, 
другим подписывается, а утверждается третьим. В та-
ких вариантах вопрос с ответственностью исполните-
ля обычно не встает, а вот трудности возникают при 
квалификации соответствующих действий лиц, под-
писывающих и утверждающих поддельный документ. 
Данная разновидность подлога по УК Швейцарии эти 
проблемы снимает.

Подобный законодательный опыт представляется 
как довольно полезный, его научное рассмотрение и 
возможное дальнейшее использование в отечествен-
ном уголовном законодательстве, на наш взгляд, яв-
ляется многообещающим направлением по совершен-
ствованию мер уголовно-правового противодействия 
подделке документов.

Подводя итог всему вышеизложенному мож-
но сказать, что законодательство европейских стран 
имеет довольно подробную регламентацию норм по 
незаконному обороту официальных документов и го-
сударственных наград, характеризующихся значитель-
ными отличиями, которые выражаются в существен-
ной несогласованности при определении предмета 
преступления, описании объективной стороны, ква-

лифицирующих признаков и размеров санкций за их 
совершение. При этом в качестве предмета преступле-
ний выступают, в основном, официальные документы, 
а государственные награды в качестве предметов под-
делки, незаконного ношения, похищения и сбыта уста-
навливаются крайне редко. 

Также, хотелось бы отметить, что в уголовных 
кодексах ряда европейских стран, в отличие от рос-
сийского законодательства, содержится понятие «до-
кумент». Установление конкретного перечня доку-
ментов, подлежавших уголовно-правовой охране, с 
целью конкретизации уголовной ответственности и 
исключения случаев уголовно-правовых коллизий, на 
наш взгляд, представляется закономерным, а сама идея 
нормативной дефиниции указанного понятия, которая 
не нашла отражения в отечественном законодатель-
стве, с целью исключения споров относительно пред-
мета преступления, предусматривающего подделку 
документов, заслуживает поддержки.
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Несмотря на избранный законодателем либераль-
ный курс развития уголовного законодательства, в по-
следнее время можно наблюдать тенденцию включения 
в Уголовный кодекс РФ правовых институтов социа-
листического наследия. Все то, что отвергалось право-
выми идеологами «либерального» толка в конце 90-х 
годов XX в., как пережиток тоталитарного прошлого, 
на сегодняшний день приобретает все большую акту-
альность. В данном случае, речь пойдет об институте 
административной преюдиции, значимость которой 
подтверждается последними изменениями в УК РФ (ФЗ 

от 12 ноября 2011 г. № 401-ФЗ, ФЗ от 21 июля 2011 г. 
№ 253-ФЗ, ФЗ от 21 июля 2014 г. № 258-ФЗ). 

Такой интерес законодателя к административной 
преюдиции как средству криминализации и декрими-
нализации деяний вызван колоссальным потенциалом, 
который несет в себе данный институт. Ведь не зря 
еще шесть лет назад Президент РФ Д.А. Медведев в 
ежегодном послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации указал на необходимость широко-
го использования в уголовном законодательстве адми-
нистративной преюдиции [3]. 
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Однако, несмотря на явные достоинства данного 
правового института, существуют противники распро-
странения административной преюдиции в уголовном 
законодательстве. Так, Н.И. Хавронюк утверждает, что 
«административная преюдиция – сугубо советская вы-
думка. В те времена, когда на пространстве СССР дей-
ствовали уголовные кодексы союзных республик, при-
нятые в 60-х годах XX века, в них было значительное 
количество норм с административной преюдицией. Они 
способствовали усилению репрессивности уголовного 
закона, распространяя сферу уголовных санкций на ад-
министративные проступки и позволяя на практике ма-
нипулировать с преследованием людей за такие «пре-
ступления – непреступления»» [5]. Многие критики 
административной преюдиции, обосновывая свою по-
зицию, утверждают, что количество административных 
правонарушений не может перейти в качество, т.е. не 
может стать настолько общественно опасным, чтобы 
перерасти в преступление. Некоторые авторы ссылают-
ся на отсутствие у административного правонарушения 
признака общественной опасности, следовательно, и 
повторное совершение административных правонару-
шений общественной опасностью не обладает и пре-
ступлением признано быть не может. Возражая против 
данных утверждений, отметим, что институт админи-
стративной ответственности обладает существенным 
предупредительным потенциалом. Данный институт 
способен влиять на поведение правонарушителя. Лицо, 
которое осознает, что совершение повторного админи-
стративного правонарушения повлечет более строгую 
ответственность, неоднократно подумает, прежде тем 
совершать противоправные действия. Совершенно обо-
снованно В.П. Малков отмечает, что «использование в 
уголовном законотворчестве административной и дис-
циплинарной преюдиции, а также соответствующих 
форм повторности обладает профилактической на-
правленностью. Применение мер административного 
наказания, а также само по себе производство дела об 
административном правонарушении оказывает соот-
ветствующее предупредительно-воспитательное воз-
действие на правонарушителя, является неким офици-
альным предупреждением» [1].

 Эффективность административной преюдиции 
подтверждается следующими статистическими дан-
ными. Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 253-
ФЗ в УК РФ была введена ст. 151.1 предусматриваю-
щая ответственность за неоднократную розничную 
продажу несовершеннолетним алкогольной продук-
ции. Соответствующие изменения коснулись и Ко-
декса РФ об административных правонарушениях. В 
ст. 14.16 КоАП РФ была также введена ч. 2.1, предус-
матривающая ответственность за аналогичное деяние, 
совершенное однократно. Согласно статистическим 
сведениям в 2012 г. за совершение административно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ, к ответственности привлечено 14 670 лиц, а 
уже в 2013 г. количество привлеченных к администра-
тивной ответственности по данной норме сократилось 

до 8 416 лиц [2]. Приведенные данные доказывают 
целесообразность использования административной 
преюдиции при криминализации деяний.

В необходимости применения административной 
преюдиции нуждаются также деяния, посягающие на 
интересы правосудия. В ходе проведенного опроса 
следователей и дознавателей, установлено, что в ходе 
предварительного расследования достаточно распро-
странены случаи умышленного игнорирования их за-
конных требований, связанных с производством след-
ственных и процессуальных действий. Так, многие 
опрошенные следователи пояснили, что неявка клю-
чевого свидетеля на допрос без уважительных причин 
существенно замедляет производство расследования 
и затрудняет установление объективной истины по 
делу. Кроме того, такие деяния могут повлечь воло-
киту при расследовании уголовного дела, помешать 
скорейшему раскрытию преступления, установле-
нию похищенного имущества, а так же способствуют 
ущемлению прав потерпевшего на возмещение при-
чиненного ущерба. Аналогичные негативные послед-
ствия для расследования, причиняет бездействие не-
которых должностных лиц предприятий, организаций 
и учреждений, в отношении которых следователем 
или дознавателем направлен запрос о предоставле-
нии информации, имеющей значение для уголовного 
дела. В результате игнорирования представлений о 
принятии мер по устранению обстоятельств, способ-
ствующих совершению преступления, направленных 
на имя должностных лиц различных организаций в 
порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ, эффективность деятель-
ности следователя по профилактике преступлений 
сводится к нулю, несмотря на то, что в 2013 г. только 
следователями Следственного комитета РФ было вы-
несено 103 534 таких представлений [4]. За 2013 г. к 
административной ответственности за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных 
ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований 
прокурора, следователя, дознавателя или должност-
ного лица, осуществляющего производство по делу 
об административном правонарушении», привлечено 
10 470 лиц.

Злостное игнорирование требований следователя 
и дознавателя невозможно квалифицировать по ст. 294 
УК РФ «Воспрепятствование осуществлению право-
судия и производству предварительного расследова-
ния», так как объективную сторону указанного состава 
преступления составляет активное действие – «вмеша-
тельство в какой бы то ни было форме». Вместе с тем, 
нельзя отрицать достаточную распространенность 
таких деяний, что говорит о недостаточности приме-
нения только мер административной ответственности. 

С целью предупреждения невыполнения законных 
требований следователя и дознавателя при производ-
стве предварительного расследования, наиболее целе-
сообразным, на наш взгляд, будет ввести в гл. 31 УК 
РФ ст. 294.1 с административной преюдицией в следу-
ющей редакции:
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«Статья 294.1 Неоднократное невыполнение за-
конных требований суда, прокурора, следователя или 
дознавателя 

Злостное невыполнение законных требований 
суда, прокурора, следователя или дознавателя в це-
лях воспрепятствования осуществлению правосудия 
и производству предварительного расследования по 
уголовному делу, если это деяние совершено неодно-
кратно, – наказывается … (преступление средней тя-
жести)

Примечание. Злостным невыполнением законных 
требований суда, прокурора, следователя или дозна-
вателя в целях воспрепятствования осуществлению 
правосудия и производству предварительного рассле-
дования по уголовному делу, признается невыполне-
ние законных требований суда, прокурора, следовате-
ля или дознавателя, если это лицо ранее привлекалось 
к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в течение ста восьми-
десяти дней».

Литература
1. Малков В.П. Административная преюдиция в 

уголовном праве: за и против // Вестник Академии Ге-
неральной прокуратуры РФ. 2011. № 3. С. 61.

2. Отчет о работе судов общей юрисдикции по 
рассмотрению дел об административных правонару-
шениях. Форма № 1-АП (полугодовая). [Электронный 
ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2361 (Дата 
обращения: 3 февраля 2014 г.).

3. Послание Президента РФ Д.А. Медведева Феде-
ральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. // Россий-
ская газета. 2009 г. 13 ноября. № 214.

4. Сведения о деятельности Следственного Коми-
тета Российской Федерации за январь-декабрь 2013 г. 

[Электронный ресурс] // Следственный комитет Рос-
сийской Федерации [Официальный сайт] // URL: http://
www.sledcom.ru/activities/statistic (дата обращения 3 
февраля 2015 г.)

5. Хавронюк Н.И. Административная преюдиция и 
институт рецидива с точки зрения европейских стран 
[Электронный ресурс] // Новости права. Законодатель-
ство Казахстана [Интернет-портал] 19 ноября 2010 г. 
// URL: http://pravo.zakon.kz/190761-administrativnaja-
prejudicija-i.html (дата обращения 3 февраля 2015 г.).

References
1. Malkov V.P. Administrative prejudice in criminal 

law: pros and cons // Bulletin of the Academy of the Prose-
cutor General of the Russian Federation. 2011. № 3. P. 61.

2. Report on the work of courts of General juris-
diction to hear cases of administrative offences. Form 
№ 1-AP (semi-annual) [Electronic resource] // Judicial 
department of the supreme сourt of the Russian Federa-
tion [Official website]. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=2361 (date of access: 3 february 2014 
year).

3. Message from the President of the Russian Federa-
tion D. A. Medvedev to the Federal Assembly of the Rus-
sian Federation of november 12, 2009 // Russian Gazette. 
2009. 13 november. № 214.

4. Information on the activities of the Investigative 
Committee of the Russian Federation for January-Decem-
ber 2013 [Electronic resource] // the Investigative Com-
mittee of the Russian Federation [Official website] // URL: 
http://www.sledcom.ru/activities/statistic (date of access: 
3 february 2015 year)

5. Havronjuk N.I. Administrative prejudice and the 
institute of recurrence from the point of view of Euro-
pean countries [Electronic resource] // News law. The 
legislation of Kazakhstan [Internet portal] on november 
19, 2010 // URL: http://pravo.zakon.kz/190761-adminis-
trativnaja-prejudicija-i.html (date of access: 3 february 
2015 year).

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-
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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-
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(адъюнктов), практических работников правоохранительных органов и всех 
интересующихся организацией и функционированием правоохранительных и 
правоприменительных органов.
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В основанной на результатах научно-технической 
революции современной технике все большое значение 
приобретает обеспечение контроля со стороны обще-
ства и государства за взаимоотношениями в системе 
«человек – машина». Именно в данной сфере соверша-
ется наибольшее число неосторожных преступлений – 
нарушений правил безопасности дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, правил охраны 
труда, безопасности отдельных видов работ, обращения 
с общеопасными предметами и другими источниками 
повышенной опасности. 

В абсолютных цифрах доля неосторожной преступ-
ности практически неизменна и по данным Главного 
информационно-аналитического центра МВД России 
составляет: в 2001 – 68 720, 2002 – 65 891, 2003 г. – 76 
990, в 2004 г. – 34 777, в 2005 г. – 35 115, в 2006 г. – 35 
391, в 2007 г. – 33 237, в 2008 г. – 32 048, в 2009 г. – 36 
481, 2010 г. – 35 487. Однако, суммарный материальный 

ущерб, причиняемый неосторожными преступлениями, 
уже сопоставим с последствиями совершения умыш-
ленных преступлений, а по некоторым характеристикам 
и превосходит его. 

Количество неосторожных преступлений и их 
жертв в Российской Федерации превышает аналогич-
ные показатели в странах Европейского союза и США. 
При этом основные параметры неосторожных престу-
плений является неблагоприятными. Так, по уровню 
травматизма со смертельным исходом (на 1000 рабо-
тающих – 0,133) Россия значительно опережает эконо-
мически развитые страны (ФРГ – 0,080; США – 0,054; 
Япония – 0,020; Великобритания – 0,016). 

В связи со сказанным достаточно актуальным 
представляется рассмотрение вопроса о средствах 
предупреждения неосторожных преступлений и роль 
в этом предупреждении мер уголовной репрессии, в 
частности, роли повышения или понижения размера 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы зависимости количества неосторожных преступлений от мер уголовной 
репрессии. На основе статистических данных делается вывод о широкой распространенности неосторожных преступлении 
и их высокой латентности. Обращается внимание на особый тип неосторожного преступника. С учетом специфики 
механизма совершения неосторожных преступлений делается вывод о неэффективности повышения размера наказания 
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преступлений, особенно в случае, если преступный результат наступил вследствие действий (бездействия) нескольких лиц, 
автору видится в соразмерном распределении наказания. При этом бессистемное повышение санкций уголовно-правовых 
норм автору видится малоперспективным.
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наказаний за совершенное по неосторожности престу-
пление в снижении их количества.

Преобладающей причиной криминализации не-
осторожных преступлений является наличие тяжких по-
следствий, которые, подчас, действительно колоссальны. 
Однако, проблема заключается в том, что «последствия 
неосторожных деяний неадекватны допущенным на-
рушениям правил безопасности» [1, с. 76–77]. «Именно 
поэтому – указывает В.Е. Квашис, – социальные послед-
ствия неосторожного поведения не могут характеризо-
вать социальный облик, степень десоциализации, обще-
ственную опасность личности правонарушителя» [2, 
с. 145]. Сама неосторожная вина по сравнению с умыс-
лом характеризуется меньшим характером общественной 
опасности. Личность неосторожного преступника харак-
теризуется отсутствием установки именно на соверше-
ние преступление; наоборот неосторожный преступник 
пытается не допустить совершение преступления либо 
вообще не осознает, что его действия могут привести к 
наступлению преступных последствий. Тип личности не-
осторожного преступника выносится в самостоятельную 
классификационную группу и именуется «легкомыслен-
ным» [3, с. 659], «представляющим незначительную опас-
ность» [4, с. 169], «легкомысленно-безответственным» 
либо «случайным» [5, с. 92–94], «с легкомысленно-безот-
ветственным и небрежным отношением к требованиям и 
обязанностям (неосторожные преступники) [6, с. 132], «с 
легкомысленно-безответственной мотивацией» [7, с. 116]. 

Данный тип характеризуется поверхностным, легко-
мысленным или небрежным отношением к окружающей 
среде, выполнению своих должностных либо служебных 
обязанностей, склонностью принимать решение и дей-
ствовать без достаточной осмотрительности, с неоправ-
данным риском, слабой информированностью.

Мы не можем полностью согласиться с В.И. Жуле-
вым, считающим, что раз противоправность поведения 
определяется действующим уголовным законодатель-
ством, то никаких поблажек в этом смысле, по срав-
нению с другими типами личности, личность неосто-
рожного преступника не заслуживает [8, с. 154]. Да, 
действительно, именно «сознательное правонарушение, 
проявляющееся с различной степенью интенсивности в 
зависимости от вида самого нарушения и особенностей 
конкретной обстановки, – типологическая черта, харак-
терная и для абсолютного большинства лиц, совершив-
ших дорожно-транспортное преступление» [8, с. 157]. 
Однако, преступниками их делает не осознанное отно-
шение к деянию (действию или бездействию) – а оно 
априори всегда сознательно, – а отношение к послед-
ствиям, которые для виновного как раз и не желатель-
ны. Это отличает личность неосторожного преступника 
от всех других типов личности, в том числе и личности 
случайного преступника, когда виновное лицо в силу 
стечения тяжелых жизненных обстоятельств идет на 
совершение общественно опасного деяния.

Поэтому уголовная политика оказывается перед 
дилеммой, которая проявляется в наличии двух проти-
воречий. 

Первое противоречие: тяжесть последствий не-
осторожных преступлений, высокая степень их насту-
пления диктует применения суровых мер наказания, в 
том числе, как полагают некоторые, и в целях общей 
превенции. Но личности этой категории преступников 
не представляют высокой степени общественной опас-
ности, в результате чего их исправление возможно и 
без применения суровых репрессивных мер. 

Второе противоречие состоит между характером 
и степенью общественной опасности неосторожных 
преступлений и личностью соответствующей катего-
рии преступников [2, с. 144]. 

Данные противоречия заставляют законодателя по-
стоянно пересматривать подходы к основаниям крими-
нализации неосторожных преступлений. В качестве при-
мера можно привести ст. 264 УК РФ. В первоначальной 
редакции данная статья предусматривала ответствен-
ность, если деяние повлекло по неосторожности причи-
нение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью че-
ловека либо причинение крупного ущерба. Федеральным 
законом от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации» [9] причинение крупного ущерба было декри-
минализировано, а Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» [10] было де-
криминализировано и причинение вреда здоровью сред-
ней тяжести. В то же время, в ст. 263 УК РФ «Нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации железно-
дорожного, воздушного или водного транспорта» указа-
ние на причинение крупного ущерба было восстановлено 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 195-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с обеспечением транс-
портной безопасности» [11]. Крупным ущербом, согласно 
примечанию к ст. 263 УК РФ, признается ущерб, сумма 
которого превышает один миллион рублей.

Аналогичный «маятник» характерен и для наказания 
в виде лишения свободы за неосторожные преступления. 
Если в первоначальной редакции УК предусматривал 
максимальный предел наказания в виде лишения свобо-
ды на определенный срок в размере 10 лет, а Федераль-
ным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ он был пони-
жен до 7 лет, то Федеральный закон от 13 февраля 2009 г. 
№ 20-ФЗ «О внесении изменения в статью 264 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации» [12] повысил макси-
мальный предел санкции до 9 лет лишения свободы. Да 
и отнесение законодателем неосторожных преступлений 
с максимальным уровнем наказания от 5 до 10 лет ли-
шения свободы к категории тяжких, а затем перенесение 
данных преступлений в категорию средней тяжести [13] 
еще раз свидетельствует об отсутствии четкого понима-
ния законодателем значения уголовной репрессии в про-
тиводействии неосторожной преступности.

Между тем, изучение взаимосвязи однородных не-
осторожных преступлений и правонарушений, прове-
денное В.В. Луневым на примере нарушения правил 
дорожного движения и автотранспортных преступле-
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ний, свидетельствует о наличии между ними достаточ-
но сильной корреляционной зависимости – чем выше 
уровень административных правонарушений, тем ниже 
автотранспортная преступность [3, с. 331–341; 14, с. 443–
455]. Понижение уровня преступлений (в том числе и 
искусственно вызванное реформами уголовного законо-
дательства, определением граней преступного и непре-
ступного) влечет увеличение количества административ-
ных правонарушений. 

Так, в результате принятия Федерального закона 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» произошла частичная декриминализация ст. 264 
УК РФ, обусловленная исключением из диспозиции 
статьи указания о причинении вреда здоровью средней 
тяжести. Результаты не замедлили сказаться. Если в 
2003 г. было зарегистрировано 53 609 преступлений по 
ст. 264 УК РФ, то в 2004 г. – только 26 533. Общее же 
количество нарушений правил дорожного движения 
(преступлений и административных правонарушений 
вместе) остается примерно на том же уровне. 

Проведенное В.Е. Квашисом исследование пре-
ступной неосторожности показало, что прямой (про-
порциональной) зависимости между распространен-
ностью неосторожных преступлений и жесткостью 
судебной репрессии не имеется [2, с. 151, 159]. Это во 
многом обусловлено фактическим отсутствием общей 
превенции как цели наказания за неосторожное престу-
пление и трудностью реализации общей превенции. 

Многие сотрудники правоохранительных органов, 
суда даже считают целесообразным снижение макси-
мального предела санкций. Поэтому можно сделать вы-
вод, что если неосторожная преступность обусловлена 
наличием целого ряда объективных и субъективных фак-
торов, проявляющихся в ситуации совершения неосто-
рожного преступления, то наказание – это всего лишь 
один из этих факторов, и причем не определяющий. 

И действительно, как может работать тяжесть на-
казания на достижение целей общей и специальной 
превенции, т.е. «применение мер устрашающего и вос-
питательного воздействия для недопущения соверше-
ния новых преступлений как самим осужденным, так 
и иными лицами» [15, с. 377], если преступление ви-
новное лицо совершать не хотело и даже, вполне воз-
можно, предпринимало определенные усилия для его 
недопущения. В связи с этим тяжесть репрессии не 
может играть определяющей роли в противодействии 
преступной неосторожности. Рассмотрение целей на-
казания применительно к ответственности за преступ-
ную неосторожность позволяет прийти к выводу, что ни 
одна из указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания 
не может быть реализована (за исключением, пожалуй, 
цели восстановления социальной справедливости, ко-
торая на предупреждение преступлений напрямую не 
влияет). 

Ошибки человека, в том числе и виновные, неиз-
бежны. Так, даже в таком идеально спланированном 
городе, как Вашингтон (США), «средний» водитель 

каждые пять минут управления автомобилем допу-
скает в среднем более девяти ошибок [16, с. 77]. Но 
тогда что выступает в качестве цели применения на-
казания за неосторожные преступления? Получается, 
что такой целью выступает кара, взятая сама по себе, 
что снова возвращает нас к оценочной теории вины, 
разработанной Б.С. Утевским [17], когда вина, а, сле-
довательно, и наказание, определяются не субъектив-
ным отношением виновного к содеянному, а упреком к 
нарушителю, где тяжесть совершенного определяется 
психологическим настроем общества. 

Может быть именно в этом и видится решение во-
проса, почему законодатель постоянно изменяет соб-
ственную оценку общественной опасности неосторож-
ности – просто потому, что такой оценки у него нет, она 
строится применительно к каждому конкретному мо-
менту с учетом целого ряда объективных и субъектив-
ных обстоятельств, где субъективное вменение играет 
подчиненную роль. Залог успешной борьбы с неосто-
рожными преступлениями нам видится в построении 
целостной системы профилактики преступлений, на-
правленной на недопущение либо минимизацию дей-
ствительных и возможных условий совершения престу-
плений по неосторожности. В этом случае повышение 
жесткости судебной репрессии представляется абсо-
лютно неоправданной. Солидарно с А.Э. Жалинским 
считаем, что неосторожность имеет особый формали-
зованный статус, который проявляется в том, что ответ-
ственность за неосторожность устанавливается не во 
всех случаях ее физической возможности, а лишь тогда, 
когда она, по мнению законодателя, достигает опреде-
ленной степени общественной опасности [18, с. 94].

В то же время, специфика механизма совершения 
неосторожных преступлений позволяет сделать вы-
вод о необходимости внесения в УК РФ специальных 
норм, регламентирующих вопросы реализации уголов-
ной ответственности за преступную неосторожность. 
Между тем, уголовное законодательство в основной 
своей массе направлено на борьбу с умышленными 
преступлениями и в связи с этим не учитывает особен-
ности преступной неосторожности. Самостоятельные 
уголовно-правовые средства регулирования неосто-
рожных преступлений до сих пор не выработаны, а 
имеющиеся институты носят подчиненный по отно-
шению к умышленным преступлениям характер. Тезис 
об уголовно-правовом ограничении криминализации 
неосторожности (безусловно, правильный по суще-
ству) перенесен на сам механизм уголовно-правового 
регулирования данного явления, что неприемлемо. 

В частности, речь идет о необходимости смещения 
вектора борьбы с неосторожной преступностью не в 
сторону ужесточения уголовной репрессии, а в сторо-
ну ее справедливого распределения с учетом тяжести 
содеянного, личности виновного, его поведения во 
время либо после совершения преступления, в случае 
множественности участников неосторожного престу-
пления – значение действий (бездействия) каждого ви-
новного на наступление преступного результата. 
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Таким образом, нерешенность проблемы назначения 
справедливого наказания за неосторожное преступление 
и определения тяжести назначенного наказания за со-
вершенное деяние обусловливает необходимость даль-
нейшего исследования данной ситуации с предложением 
новых законодательных и правоприменительных кон-
струкций противодействия неосторожной преступности.

Литература
1. Чучаев А.И. Цели наказания в советском уголовном 

праве. М.: ВЮЗИ, 1989. 83 с.
2. Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Социаль-

но-правовые и криминологические проблемы. Владивосток: 
Издательство Дальневосточного университета, 1986. 192 с.

3. Лунеев В.В. Курс мировой и российской кримино-
логии: учебник. В. 2 т. Т. 1. Общая часть. М.: Издательство 
Юрайт, 2011. 1003 с.

4. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, 
В.Е. Эминова. М.: Норма, 2009. 800 с.

5. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. 
Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 
2006. 528 с.

6. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 
В.В. Лунеева. М.: Волтерс Клувер, 2005. 640 с.

7. Криминология: Учебник / Под ред. Лебедева С.Я., Ко-
чубей М.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. 519 с.

8. Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий. М.: Юридическая литература, 1989. 224 с.

9. Федеральный закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3012.

10. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 

11. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 195-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с обеспечением транспорт-
ной безопасности» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4164.

12. Федеральный закон от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 788.

13. Федеральный закон от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации и другие законодательные акты Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1002.

14. Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, ре-
гиональные и российские тенденции. М.: Волтерс Клувер, 
2005. 912 с.

15. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник 
для вузов / Под ред. В.С. Комиссарова. СПб.: Питер, 2005. 
560 с.

16. Пределы уголовной репрессии // Социалистическая 
законность. 1972. № 2. С. 76–77.

17. Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве / 
М.: Государственное издательство Юридической литерату-
ры, 1950. 315 с.

18. Учебный комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации / Отв. ред. Жалинский А.Э. М.: Изд-во 
Эксмо, 2005. 1088 с.

References
1. Chuchaev A.I. Purposes of punishment in the Soviet crim-

inal law. M: VUZI, 1989. 83 p.
2. Kvashis V.E. Criminal negligence. Socio-legal and crimi-

nological problems. Vladivostok: Publishing house of the far 
Eastern University, 1986. 192 p.

3. Luneev V.V. Course of the world and Russian criminology: 
textbook. In 2 t. T. 1. General part. M.: Publishing house yurayt, 
2011. 1003 p.

4. Criminology: textbook / Under the editorship of V.N. 
Kudryavtsev, V.E. Eminov. M.: Norma, 2009. 800 p.

5. Criminology: Textbook for high schools / Under the 
editorship of V.D. Malkov. 2nd ed., rev. and suppl. – M.: CJSC 
“Justitsinform”, 2006. 528 p.

6. Criminology: textbook / Under the editorship of N.F. 
Kuznetsova, V.V. Luneev. M.: Walters Kluwer, 2005. 640 p.

7. Criminology: textbook / Under the editorship Lebedev S.Ya., 
Kochubey M.A. M.: UNITY-DANA, Law and right, 2007. 519 p.

8. Zhulev V.I. Prevention of road traffic accidents. M.: Law 
books, 1989. 224 p.

9. Federal law of 25 June 1998 No. 92-FZ “On amendments 
and addenda to the criminal code of the Russian Federation” // 
Collection of legislation of the Russian Federation. 1998. No. 26. 
Article 3012.

10. Federal law of 8 December 2003 No. 162-FZ “On 
amendments and addenda to the criminal code of the Russian 
Federation” // Collection of legislation of the Russian Federation. 
2003. No. 50. Article 4848. 

11. Federal law from July 27th, 2010 № 195-FZ “On amend-
ing certain legislative acts of the Russian Federation in connec-
tion with the provision of transport security” // Collection of leg-
islation of the Russian Federation. 2010. No. 31. Article 4164.

12. Federal law dated February 13, 2009 No. 20-FZ “On 
amendments to article 264 of the Criminal code of the Russian 
Federation” // Collection of legislation of the Russian Federation. 
2009. No. 7. Article 788.

13. Federal law dated 9 March 2001 No. 25-FZ “On amend-
ments and addenda to the criminal code of the Russian Federa-
tion Criminal procedure code of the RSFSR Criminal Executive 
code of the Russian Federation and other legislative acts of the 
Russian Federation” // Collection of legislation of the Russian 
Federation. 2001. No. 11. Article 1002.

14. Luneev V.V. The crime of the XXth century: global, re-
gional and Russian trends. M: Walters Kluwer, 2005. 912 p.

15. Russian criminal law. General part: Textbook for high 
schools / Under the editorship of V.S. Komissarov. SPb.: Peter, 
2005. 560 p.

16. The limits of criminal repression // Socialist legality. 
1972. No. 2. P. 76–77.

17. Utevsky B.S. Wines in the Soviet criminal law. M.: pub-
lishing house of Law books, 1950. 315 p.

18. Academic commentary on the Criminal code of the Rus-
sian Federation / Resp. ed Zhalinskiy A.E. M.: Publishing house 
Eksmo, 2005. 1088 p.

75Вестник Московского университета МВД России№ 5 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



Главной задачей при формулировании уголовно-
правовых норм является достижение максимального 
соответствия между внешней формой уголовного за-
кона и его внутренним содержанием, между замыслом 
законодателя и его воплощением. Лишь при правиль-
ном решении указанной задачи можно рассчитывать 
на достижение эффективности предстоящего приме-
нения проектируемой новеллы. Во многом это зависит 
от качества законодательной техники1.

Одной из преград, создающих препятствие для 
эффективного противодействия подкупу в частной и 
публичной сферах, которая требует незамедлительной 
ликвидации, является отсутствие единого подхода в 
квалификации рассматриваемого социального явления. 
Данный подход возможен лишь при применении прие-
ма унификации квалифицирующих признаков подкупа.

«Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31 октя-
бря 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном за-
седании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 
рекомендует государствам, ее ратифицировавшим, 
устанавливать в национальных законодательствах от-
ветственность за обещание, предложение или предо-

ставление, а также вымогательство или принятие под-
купа в публичной сфере и в частном секторе. Статья 15 
данной Конвенции предусматривает ответственность 
за подкуп национальных публичных должностных 
лиц, выраженный в вымогательстве или принятии дан-
ной категорией должностных лиц лично либо через по-
средников какого-либо неправомерного преимущества 
для него лично, либо иного физического, юридическо-
го лица, в целях совершения действия (бездействия) 
при выполнении своих должностных обязанностей. И 
по аналогии, согласно ст. 21 рассматриваемого между-
народного документа, предусмотрена уголовная ответ-
ственность любого лица, которое руководит работой 
организации частного сектора или работает в любом 
качестве в такой организации, за совершение подкупа 
в частном секторе2. 

В отечественном уголовном законодательстве со-
ответствующие нормы о подкупе размещены в гл. 23 
(ст. 204 УК РФ) и в гл.30 УК РФ (ст. 290–291-1). Ха-
рактер общественной опасности подкупа в публичной 
и частной сферах неодинаков, поэтому выделение са-
мостоятельных объектов уголовно-правовой охраны 
оправдан3. Как правильно отмечает Н.А. Егорова, 
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управленческие функции, выполняемые субъектом 
преступления, в значительной мере детерминируют 
объект управленческих преступлений: 

1) правовая связь преступления с выполнением 
его субъектом этих функций обусловливает само су-
ществование объекта управленческого преступления; 

2) содержание управленческих функций, в связи 
с выполнением которых совершается преступление, 
может предопределять особенности основного или 
дополнительного объекта управленческого преступле-
ния; 

3) социальная сущность управленческих функций 
(публичные или частные) должна лежать в основе диф-
ференциации управленческих отношений как объекта 
данных преступлений. От управленческих функций 
зависит также конкретный механизм посягательства 
на объект управленческого преступления4.

При конструировании квалифицированных со-
ставов подкупа в публичной и частной сферах зако-
нодателем используются как объективные признаки 
(относящиеся к предмету преступного посягательства, 
способу совершения преступления, сопутствующим 
деяниям), так и субъективные признаки (характеризу-
ющие субъектов преступления).

В теории уголовного права высказывалось предло-
жение об использовании единых блоков при констру-
ировании квалифицированных составов родственных 
преступлений5. Как отмечает Л.Л. Кругликов, перед 
законодателем в период создания Уголовного кодекса 
в сфере дифференциации наказуемости преступлений 
в числе других стояли и следующие задачи: наметить 
типичные сочетания признаков, которые разумно 
было бы использовать многократно, как бы «по ша-
блону», при конструировании квалифицированных 
составов одной классификационной группы или в це-
лом главы; обеспечить преемственность в признаках 
при переходе от квалифицированного к особо квали-
фицированному составу преступления, также их «сту-
пенчатость»6.

Речь идет, по существу, об унификации уголовного 
законодательства, уголовно-правовых норм, под кото-
рой традиционно понимается приведение к единоо-
бразию, к единой форме либо систематизации7. 

Большая юридическая энциклопедия толкует уни-
фикацию как: приведение к единообразию, к единой 
форме либо систематизации8. Унификация в юриди-
ческом смысле определяется деятельностью частных 
организаций, а также компетентных органов государ-
ства или нескольких государств, направленная на вы-
работку правовых норм, единообразно регулирующих 
определённые виды общественных отношений9.

Л.Л. Кругликов под унификацией в уголовно-
правовом смысле понимает правотворческий процесс, 
обеспечивающий «единообразное правовое регулиро-
вание сходных (однородных) либо совпадающих (тож-
дественных) общественных отношений в ходе созда-
ния или совершенствования нормативно-правовых 
предписаний или их элементов»10.

Подход Л.Л. Кругликова, безусловно, оправдан, 
когда речь идет о дифференцирующих средствах при-
менительно к подкупу. К сожалению, эта идея не реа-
лизована последовательно в соответствующих нормах 
гл.гл. 23 и 30 УК РФ. В частности, в ст.ст. 290, 291, 
291-1 УК РФ активно используются квалифицирующие 
признаки: «группа лиц по предварительному говору» 
(3 раза), «организованная группа» (3 раза), «значи-
тельный размер» (3 раза), «крупный размер» (3 раза), 
«особо крупный размер» (3 раза), «подкуп, сопря-
женный с незаконными действиями (бездействием)» 
(3 раза). Помимо этого, в ст. 290 УК РФ криминологи-
чески обосновано присутствие таких квалифицирую-
щих признаков как: «получение взятки, совершенное 
лицом, занимающим государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно главой орга-
на местного самоуправления»; «сопряженное с вымо-
гательством». В ст. 291-1 УК РФ существует признак, 
характеризующий способ посредничества во взяточни-
честве – «использование служебного положения».

В нормах гл. 23 УК РФ, посвященных коммерче-
скому подкупу перечень признаков значительно уже. 
Поразительно, но законодатель не счел необходимым 
дифференцировать ответственность в зависимости от 
количественных параметров предмета подкупа, а также 
в зависимости от статуса субъекта преступления.

На практике это отсутствие в системности уголов-
но-правовых норм может создать ситуацию, когда суд 
назначит должностному лицу, выполняющее публич-
ные управленческие функции за пассивный подкуп, 
не превышающий 25 тыс. руб. (значительный размер – 
согласно примечанию 1 ст. 290 УК РФ) – 3 года лише-
ния свободы (со штрафом в размере двадцатикратной 
суммы взятки), а лицу, выполняющему частные управ-
ленческие функции, за аналогичное преступление – 7 
лет лишения свободы (со штрафом в размере сорока-
кратной суммы подкупа). 

Возможны и случаи, когда за пассивный подкуп, 
сопряженный с незаконными действиями (бездействи-
ем) должностное лицо на основании ч. 3 ст. 290 УК РФ 
понесет наказание в виде лишения свободы до 7 лет 
со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки, а 
управленец за подобное преступное деяние согласно 
ч. 4 ст. 204 УК РФ будет наказан лишением свободы 
вплоть до 12 лет со штрафом в размере пятидесяти-
кратной суммы подкупа.

К тому же в гл.гл. 23 и 30 УК РФ нарушается 
стройность архитектоники уголовно-правовой нормы 
за счет игнорирования требования преемственности 
признаков при переходе от квалифицированного к 
особо квалифицированному составу преступления. 
Как известно, необходимо размещать квалифицирую-
щие признаки преступлений по частям статей во всех 
случаях в строго однозначной последовательности – 
по мере возрастания степени тяжести деяния11.

В теории уголовного права12 и законодательной 
практике выделяются следующие характерные соче-

77Вестник Московского университета МВД России№ 5 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



тания квалифицирующих, особо квалифицирующих и 
ультраквалифицирующих признаков: «группа лиц по 
предварительному сговору – организованная группа», 
«в значительном размере – в крупном размере – в особо 
крупном размере».

Однако, в гл.гл. 23 и 30 УК РФ признак второго 
уровня «совершение деяния организованной группой» 
используется наряду с квалифицирующим признаком 
первого уровня «группа лиц по предварительному сго-
вору (п. «а» ч. 2 ст. 204; п. «а» ч. 5 ст. 290; п. «а» ч. 
4 ст. 291; п. «а» ч.3 ст. 291-1 УК РФ). На наш взгляд, 
следует устранить эту погрешность закона. 

Резюмируя, отметим, что унификация уголов-
но-правовых норм о подкупе в частной и публичной 
сферах является одним из ведущих ориентиров совер-
шенствования механизма противодействия коррупци-
онной преступности.
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Аннотация. Рассматриваются аспекты личностных свойств осужденных, совершивших побег из мест лишения свободы. 
Побег из исправительного учреждения рассматривается как криминальное явление. Определены основные формы и методы 
борьбы с побегами. 

Ключевые слова: побег, исправительное учреждение, личность, осужденный, преступник, мотив, цель, профилактика.

Annotation. Deals with aspects of personal properties convicts who escaped from prison. Escape from an institution regarded as 
a criminal phenomenon. The basic forms and methods of struggle against runaways.

Keywords: escape, correctional facility, person, convicted, criminal, motive, purpose, prevention.

Свойства личности преступника как данные, со-
ставляющие криминологическую характеристику, не 
утратили своего значения и в настоящее время. Осо-

бенности свойств личности субъекта преступной де-
ятельности определяют его мотивы и цели, способы 
подготовки, совершения и сокрытия преступления, на 
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которые во многом влияют познания и личный опыт 
преступника, выбор предметов и орудий преступле-
ния.

Личность преступника является сложным и мно-
гогранным социальным феноменом, постоянно при-
влекающим внимание исследователей различных об-
ластей знания, в том числе и юрис тов. Последние, в 
соответствии с поставленными задачами, оп ределяют 
предмет своего исследования таким образом, чтобы он 
включал комплекс свойств, проявляющихся в процес-
се противо правной деятельности личности, а также в 
ходе расследования.

Ориентируясь на предмет исследования в данной 
статье, возможно исхо дить из следующих диалекти-
ческих положений: личностные свойства человека 
настолько взаимосвязаны и взаимообуслов лены, что 
их абстрактное исследование неизбежно приведет к 
ошибочным результатам; одни и те же личностные 
свойства в той или иной мере проявляются в различ-
ных процессах дея тельности человека, в том числе при 
совершении и расследова нии преступлений. 

Общеизвестно, что профилактическое воздей-
ствие на осужденных невозможно без обращения к их 
сознанию. И немаловажной составляющей на пути к 
успеху в этой области является образование осужден-
ных, которое имеет большое антикриминогенное зна-
чение, поскольку напрямую связано с культурой чело-
века, его интересами, планами, социальным статусом. 
Низкий общеобразовательный уровень нередко спо-
собствует формированию криминогенных установок, 
которые приводят к совершению противоправных де-
яний, определяет негативные процессы и потребности 
личности. По данным нашего исследования к моменту 
совершения преступления 6,8% осужденных имели 
начальное образование, 18,8% – неполное среднее, 
42,2% – среднее образование. Данные показатели сви-
детельствуют о низком общеобразовательном уровне 
осужденных, повышение которого в рамках воспита-
тельной работы требует значительного совершенство-
вания. 

Криминальные деяния, совершенные осужден-
ным, являются довольно ярким отражением его лич-
ности. Различные виды преступлений по-разному 
характеризуют морально-психологический облик 
осужденного и степень его общественной опасности, а 
также отражают разного рода дефекты, свойственные 
личности преступника. Криминологический интерес 
представляет анализ исследований в области струк-
туры преступлений, за которые отбывали наказание 
лица, совершившие побег из исправительных учреж-
дений: кража – 40,1%; разбой – 11,6%; грабеж – 11,2%; 
убийство – 5,8%; причинение тяжкого вреда здоровью 
– 4,8%; изнасилование – 5,6%; хулиганство – 14,1%; 
прочие преступления – 7,0%. 

Поскольку характер совершенного преступления 
не в полной мере раскрывает антиобщественную на-
правленность личности, глубину и устойчивость ее 
криминализации, определенный интерес представля-

ют исследования прошлых судимостей лиц, совершив-
ших побеги из исправительных учреждений. К момен-
ту совершения побега одну судимость имели 52,3% из 
общего числа обследованных осужденных, две суди-
мости – 24,5%, три – 14,7%, четыре и более – 7,5%. 
Анализ данных показателей свидетельствует о харак-
терности совершения побегов в значительно большей 
степени для рецидивистов, поэтому среднее число су-
димостей у лиц, совершивших побег, превышает ана-
логичные показатели среди остальных осужденных. 

Также криминологически значимой для пред-
упреждения побегов характеристикой является срок 
наказания, при учете которого можно наиболее гра-
мотно распределить меры профилактического и вос-
питательного воздействия для достижения наилучше-
го результата. Так, по данным нашего исследования, 
среди осужденных к лишению свободы на срок от 2-х 
до 3-х лет, побег совершили 3,4%, от 3-х до 5-ти лет 
– 6,7%, от 5-ти до 8-ми лет – 27,1%, от 8-ми до 10-ти 
лет – 47,3%, свыше 10-ти лет – 15,5%. Из приведенных 
данных видно, что наибольшая побеговая активность 
характерна для осужденных к более продолжитель-
ным срокам лишения свободы (свыше 5-ти лет).

При исследовании личности осужденных следует 
обратить внимание и на вид режима исправительного 
учреждения, в котором отбывалось наказание до со-
вершения побега. Так, 41,8% осужденных к лишению 
свободы до совершения побега отбывали наказание в 
исправительных колониях общего режима, 39,7% – в 
исправительных колониях строгого режима, 18,5% – в 
исправительных колониях особого режима. 

Все перечисленные показатели, характеризующие 
личность осужденных, совершивших побег, не могут 
в отдельности свидетельствовать о вероятности совер-
шения побега конкретным осужденным. Как правило, 
они все в той или иной степени влияют на кримино-
генное поведение, поэтому только комплексный под-
ход при рассмотрении их взаимодействия и влияния 
на психическое состояние осужденных, связанное с 
возможностью совершения ими побега, может приве-
сти к наиболее полной и достоверной характеристике 
личности, что поможет в выборе индивидуальных мер 
профилактического и воспитательного воздействия, 
связанного с предупреждением побегов из исправи-
тельных учреждений.
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Аннотация. На протяжении всей истории человечества проблема насильственных проявлений личности отдельных 
индивидов является одной из самых востребованных и исследуемых в социальной, философской, психологической и 
криминологической литературе. 

Рост агрессивных и насильственных тенденций в подростковой среде отображает одну из острейших проблем нашего 
общества, где за последние годы резко возросла молодежная преступность, особенно преступность несовершеннолетних. 
При этом не всегда подростки способны удовлетворить свои потребности обычными действиями, и это неудовлетворение 
вынуждены компенсировать, выходя за их грань, исполняя свой ритуал. 

Автор рассматривает данный термин, а также определяет, какую роль ритуал выполняет для подростка при совершении 
преступления.

Ключевые слова: несовершеннолетний, преступление, ритуал, этические и нравственные критерии, скудный опыт 
социальной жизни, изъяны в духовном становлении подростка.

Annotation. Throughout human history, the problem is violent manifestations of the personality of individuals is one of the most 
popular and researched in the social, philosophical, psychological and criminological literature.

The growth of aggressive and violent tendencies among adolescents displays one of the most acute problems of our society, 
where in recent years has dramatically increased youth crime, especially crime youth. Not all adolescents are able to meet their own 
needs regular action, and this dissatisfaction forced to compensate, leaving behind their face, doing his ritual.

The author considers this term, and also defines the role that ritual performs for the adolescent when committing the crime.
Keywords: minor, crime, ritual, ethical and moral criteria, meager experience of social life, flaws in the spiritual formation of 

adolescents. 
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В последнее время трагедией нашего общества 
является то, что миллионы подростков оказались ото-
рванными от целенаправленного процесса социализа-
ции. Многие родители, доведенные до отчаяния без-
работицей, нищетой и другими бедами, бросают своих 
детей на произвол судьбы. А они, в свою очередь, 
оказываются не нужными ни родителям, ни обществу. 
Пытаясь выжить и самоутвердиться за счет более сла-
бых сверстников или даже взрослых людей, путем их 
устрашения с помощью насилия, они организуют бан-
ды и совершают различного рода преступления.

Совершая насильственные преступления подрост-
ки зачастую оставляют такой элемент преступного 
поведения, как «визитная карточка». Это уникальное 
поведение преступника, происходящее вне его осоз-
нанных действий. Нередко воображение толкает не-
совершеннолетних преступников на насильственные 
злодеяния. Они постоянно думают об этом, фантазиру-
ют и рано или поздно возникает потребность в вопло-
щении насильственных мыслей в реальность. Когда 
же, наконец, они совершают преступление, в каждом 
из них остается уникальная черта, или ритуал, осно-
ванный на этих фантазиях1.

Что же означает термин ритуал и какую роль он 
выполняет для подростка при совершении преступле-
ния?

Для проникновения в глубинный смысл этого по-
нятия, обратимся к этимологии. Такими исследовани-
ями, например, занимались М. Элиаде2, В.Н. Топоров3.

Слово «ритуал» буквально означает «то, что под-
чиняется порядку». Благодаря своей фундаментально-
сти и сложности организации для всех человеческих 
обществ, от самых примитивных до высокоразвитых, 
ритуал становится универсальной формой, упорядо-
чивающей социальное взаимодействие индивидов в 
целом.

Ритуалы существуют много веков; так же долго, 
как существует человечество. Исследование данного 
термина позволяет раскрыть сущность этого явления. 
Само слово ритуал пришло к нам из санскрита и оз-
начает «приводить в движение, двигаться». Современ-
ный научный термин «ритуал» происходит от латин-
ского существительного ritus, что означает «обряд, 
служба», и образованного от него прилагательного 
ritualis – «обрядовый»4. 

Изначально в основу ритуала был заложен ритм 
природы, а сам ритуал должен был приспособить ритм 
человеческой деятельности к ритму космоса. В силу 
изначального восприятия мира как хаоса миф и ритуал 
упорядочивали мир, давали средство объяснения его 
устройства и инструмент воздействия на него. А упо-
рядочивая окружающий мир, человек, упорядочивал 
и собственное внутреннее пространство. С помощью 
ритуала человек мог постигать мистический опыт, 
ощущать себя уверенно и быть одним целым с приро-
дой5.

Анализ исторических и современных представле-
ний о ритуале позволяет нам высказать собственное 

мнение об этом термине. Ритуал – это исторически 
сложившаяся, передающаяся из поколения в поколе-
ние строго фиксированная последовательность дей-
ствий, применяемых в определенное время и в кон-
кретной ситуации. 

Почему же в последнее время в обществе мы все 
чаше слышим про совершение так называемого «на-
силия, совершенного с применением ритуала»? И осо-
бую популярность такому виду преступления придают 
несовершеннолетние. Чем именно подобное насилие 
отличается от обычного? 

Отметим, что насилие – это принуждение, подавле-
ние, способ общения между людьми, когда одна сторо-
на агрессор, а другая – жертва. Под насилием следует 
понимать и агрессию. Ее, в основном, определяют как 
намеренное причинение вреда, сознательное насилие. 
Тогда ритуальное насилие, по нашему мнению, будет 
определяться как совокупность актов психического, 
физического, сексуального, морального насилия, со-
вершаемых подростками регулярно в сочетании с сим-
волами, обрядами или (групповыми) действиями. 

Таким образом, ритуал в совершении насилия со-
провождается некой церемонией, состоящей из набора 
повторяющихся в определенной последовательности 
действий. Подросток, многократно и тщательно вы-
полняющий ритуал в насильственных действиях, ис-
пытывает наслаждение от того, насколько точно ему 
удалось воспроизвести набор действий. И за это он по-
лучает одобрение своих товарищей, что подкрепляет 
его в осознании своих действий как правильных. 

Совершение религиозных ритуалов невозможно 
без соблюдения определенных требований: использу-
ется особое место, имеющее какой-либо религиозный 
смысл; религиозные ритуалы совершаются часто в 
определенное время, которое может вычисляться по 
лунному или другому календарю; ритуальные дей-
ствия совершаются, как правило, лицами, имеющими 
определенную степень посвящения, религиозный сан; 
в процессе религиозных ритуальных действий исполь-
зуются специально подготовленные для этого пред-
меты, имеющие определенный символический смысл; 
религиозные ритуалы могут осуществляться с исполь-
зованием определенного языка. 

Итак, ритуальные действия (ритуал) и действия, 
совершенные в ритуальной форме, имеют различ-
ное значение. В том случае, когда наличествует лишь 
внешне выраженная форма ритуала и отсутствует его 
духовная составляющая, ритуала как такового нет, 
есть лишь его внешнее воспроизводство – псевдо ри-
туал. Примером тому может служить демонстрация в 
художественных кинофильмах каких-либо обрядовых 
действий: внешне ритуал воспроизводится в мельчай-
ших подробностях, но совершается ли таинство? Риту-
ал ли это? Уверены, что нет и с нами согласны адепты 
всех культов. 

Таким образом, действия, совершаемые в ритуаль-
ной форме, можно разделить на две группы: ритуалы 
и псевдо ритуалы. 

81Вестник Московского университета МВД России№ 5 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



При этом от группы преступлений, являющихся 
псевдо ритуалами, следует отличать преступные дей-
ствия, направленные на маскировку, имитацию пре-
ступления под «ритуальное». Приведем пример. 

В Дзержинске трое несовершеннолетних изнаси-
ловали и убили 15-летнюю девочку. Ее привели в за-
брошенный сарай, насильно заставили выпить водки. 
Затем раздели и по очереди изнасиловали. Девочка 
плакала, просила отпустить ее домой. Тогда 16-лет-
ний А. предложил ее убить, чтобы «не сдала ментам». 
Могилу принялись рыть прямо в сарае на глазах пере-
пуганной жертвы. Когда девочка попыталась убежать, 
на нее набросились сзади и стали наносить удары от-
верткой (экспертиза насчитала на теле убитой девушки 
более ста рваных ран). На ногах, руках и животе жерт-
вы нарисовали сатанинские знаки, написали: «Сатана, 
приди!», «Дорога в ад», чтобы «сбить со следа», за-
тем девочку, еще живую, закопали в землю. Подростки 
пытались отвести от себя подозрение, насмотревшись 
репортажей о сатанистах и готах по телевидению. Че-
рез два дня они перезахоронили труп в детском садике. 

Сущность ритуального насилия заключается в 
жертвоприношениях; садомазохистских элементах, 
включая человеческую или животную жертву; глум-
лении над людьми; физических пытках, извращенных 
групповых оргиях, которые являются неотъемлемой 
частью какого-либо учения либо верования.

Если рассматривать «ритуал» при совершении на-
сильственного преступления подростками с точки зре-
ния психологии, то, соблюдая некий ритуал, несовер-
шеннолетние просто соглашаются соблюдать четкие 
правила, предписанные близким их мировоззрению 
учением. Цель – получить нужные результаты. Само 
насилие дарит участникам специфическое чувство 
торжественности и выхода за пределы обыденной ре-
альности, а потому расценивается скорее не как нечто 
ужасное, а как нечто необычное, ни на что не похожее.

Ритуал проходит три этапа: подготовку (места про-
ведения, подготовку моральную и физическую); само 
насилие; завершение действия.

В связи со сказанным можно сделать следующий 
вывод: к насильственным преступлениям, совершае-
мым в ритуальной форме, относятся насильственные 
преступления, совершаемые исходя из мистических 
целей, верований и оккультных учений, представляю-
щие определенный ритуал или внешне имеющие фор-
му ритуала. 

В ритуальной форме могут совершаться следую-
щие насильственные преступления:

1) преступления против жизни и здоровья: убий-
ство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение вреда 
здоровью различной степени тяжести (ст.ст. 111, 112, 
115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 
УК РФ);

2) преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности: изнасилование 
(ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуально-
го характера (ст. 132 УК РФ);

3) преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности: жестокое обращение 
с животными (ст. 245 УК РФ), надругательство над те-
лами умерших и местами их захоронения, совершен-
ное по мотиву религиозной ненависти или вражды, а 
также с применением насилия или угрозой его приме-
нения (п. «б», «в» ч. 2 ст. 244 УК РФ).

Можно согласиться с мнением И.В. Вачкова, срав-
нивающего ритуал с чертами драматического дей-
ствия, которые почти не допускают отклонения от 
установленного порядка, совершаются под строгим 
контролем за соблюдением правил взаимодействия 
участников, что дает им наиболее сильное психотера-
певтическое воздействие6.

Ритуальное насилие предписывает не только дей-
ствия, но и переживания, т.е. на психическом уровне 
назначение ритуала при совершении насильственных 
действий – ввести эмоции в заданное русло, воспроиз-
вести эмоциональный подъем.

«Ритуал» с применением насилия, по нашему мне-
нию, сопровождается трансом – легким или более глу-
боким. Символы, образы, появляющиеся в подсозна-
нии подростка можно визуализировать, и это приводит 
в некий психологический процесс, который, в свою 
очередь, влияет на поведение несовершеннолетнего в 
реальности. А это будет являться эффективным сред-
ством изменения жизни.

«Ритуал» с применением насильственных дей-
ствий – это фантазия, вымысел, но при рассмотрении 
вымышленных образов у подростка проявляется пси-
хическая энергия, он направляет ее на нужный ему ре-
зультат через причинение боли другому человеку.

Насилие с применением ритуальных действий мо-
жет быть проведено как группой несовершеннолетних, 
так и одним человеком. Оно может проводиться как в 
произвольном месте или местах, специально для него 
организованных, но может быть и публичным, приват-
ным или совершаться с привлечением особых лиц. 

Цели ритуальных действий различны, в зависимо-
сти от них ритуалы могут быть следующими: 

1) совершение жертвоприношения, в том числе че-
ловеческого; 

2) совершение убийства, представляющего собой 
ритуал мести (может совершаться в том числе и по мо-
тиву религиозной ненависти);

3) совершение насильственного преступления как 
части обряда посвящения в члены секты;

4) совершение насильственного преступления с 
целью получения органов и тканей живых существ; 

5) совершение насильственного преступления для 
приобретения каких-либо магических способностей;

6) совершение насильственного преступления в 
целях вызывания духов и демонов;

7) совершение насильственного преступления в 
целях гадания (обычно умерщвляется животное);

8) совершение акта экзарцизма, т.е. процедуры из-
гнания бесов и других сверхъестественных существ из 
«одержимого» с помощью молитв, обрядов определен-
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ной религии7, в результате чего потерпевшему может 
причиняться физический вред, вплоть до смерти. 

Подростки, участвующие в насильственных ри-
туальных действиях, могут иметь следующие побу-
дительные мотивы: удовлетворение своих духовных 
и эмоциональных потребностей, демонстрация ува-
жения или подчинения, подтверждение принятия в 
члены группы, достижение общественного согласия, 
получение удовольствия от ритуала так такового.

Вместе с тем, на участие в ритуальных насиль-
ственных преступлениях толкает, как это ни пара-
доксально, острое переживание собственной инди-
видуальности, вплоть до избранности, выражаемое 
следующим: «Я не такой, как все, я принадлежу к 
особой касте, мне можно все, вплоть до причинения 
боли и лишения жизни другого живого существа». 

Как нам представляется, в современной реально-
сти использование насилия при ритуальных действиях 
становится почитаемым среди подростков. Человече-
ские жертвоприношения, пытки, издевательства стали 
для многих несовершеннолетних смыслом жизни. Ри-

туальное насилие выступает как форма саморазруше-
ния молодого поколения. Если не реагировать на это, 
не пытаться бороться с этим явлением, то наше обще-
ство рискует стать свидетелем волны все более чудо-
вищных ритуальных преступлений.
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Keywords: crimes in the sphere of economy, crimes on the consumer market, concepts of crime, object of crime, improvement 
of police activity in the consumer market.
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Значительная часть экономических преступлений 
совершается на потребительском рынке. Поэтому нам 
следует определиться как с самим понятием престу-
плений, совершаемых на потребительском рынке, так 
и с разновидностями преступлений, которые отнесены 
правоохранительной практикой к преступлениям ана-
лизируемого вида (совершаемым на потребительском 
рынке), с их местом среди других преступлений эко-
номической направленности, а также преступлений в 
сфере экономики и, в частности, преступлений в сфере 
экономической деятельности.

Множество формулировок понятия экономических 
преступлений вызвано, по мнению ученых, невозмож-
ностью абсолютного их совпадения с уголовно-право-
вой и криминологической классификаций, поскольку 
криминологический подход к анализу экономической 
преступности лишь относительно ограничен рамками 
действующего уголовного законодательства1.

В.Д. Ларичев считает, что в криминологическом 
плане для таких категорий, как преступления в сфере 
экономики, экономической деятельности, экономиче-
ской направленности и экономические преступления 
можно использовать идентичные названия. Однако, 
термин «преступления экономической направленно-
сти» он считает наиболее удачным2.

Рассмотрим понятие преступлений, совершаемых 
на потребительском рынке, и их место среди других 
преступлений экономической направленности.

Родовым объектом преступлений, предусмотрен-
ных законодателем в гл. 22 УК РФ «Преступления в 
сфере экономической деятельности», является систе-
ма охраняемых государством общественных отноше-
ний, складывающихся в сфере экономической дея-
тельности в обществе, ориентированном на развитие 
рыночной экономики. Общественные отношения как 
объект уголовно-правовой охраны представляют со-
бой определенные связи между людьми (субъектами 
отношений), складывающиеся в процессе их совмест-
ной материальной и духовной деятельности на основе 
определенного способа производства и специфики, 
проявляющейся на каждой ступени естественно-исто-
рического развития общества. Таким образом, обще-
ственные отношения всегда нужно рассматривать как 
определенный результат социальной деятельности3.

Подобный подход определяет употребление в 
УК РФ терминов «преступления в сфере экономики» 
(разд. VIII) и «преступления в сфере экономической 
деятельности» (гл. 22) при обозначении соответству-
ющих групп преступлений. Особенностью последних 
является то, что их совершение связано с осуществле-
нием той или иной деятельности в сфере производ-
ства товаров и услуг, в которой важную роль играют 
имущественные отношения, основанные на праве соб-
ственности. Благодаря имущественным отношениям, 
собственность вовлечена в экономику, участвует в ней, 
что, в конечном итоге, приводит к воспроизводству 
и приумножению материальных благ и ценностей. В 
данном утверждении мы исходим из того, что совре-

менное понятие экономической системы включает 
в себя совокупность общественных процессов, про-
исходящих на основе действующих в обществе иму-
щественных отношений и организационных форм. 
Основными элементами экономической системы яв-
ляются: социально-экономические отношения, бази-
рующиеся на сложившихся в обществе формах соб-
ственности на ресурсы и результаты хозяйственной 
деятельности; организационные формы хозяйствен-
ной деятельности; конкретные экономические связи 
между хозяйствующими субъектами4.

Поэтому П.С. Яни, рассматривая преступления, 
совершаемые в сфере хозяйственной или экономиче-
ской деятельности, определяет их как «предпринима-
тельские преступления»5.

Предпринимательская деятельность, согласно 
российскому гражданскому законодательству, пред-
ставляет собой коммерческую деятельность, осущест-
вляемую в целях систематического извлечения прибы-
ли (ст.ст. 2, 50 ГК РФ). Она функционирует в рамках 
определенных имущественных отношений по владе-
нию, пользованию и распоряжению собственностью, 
которая является основным средством обеспечения 
производства товаров, работ и услуг, адресованных 
широкому кругу потребителей. Здесь собственность 
выступает и как предусмотренное законом право и 
возможность обладать и распоряжаться ею, и как эко-
номическая категория, непосредственно используемая 
в сфере производства материальных благ или в сфере 
экономики.

Изложенное указывает на более узкую сферу 
имущественных отношений, основанных на праве 
собственности. Через эти отношения собственность 
участвует в процессе потребления самой себя, конеч-
ным итогом которого является воспроизводство и при-
умножение. В экономической теории не существует 
четкого разграничения между предпринимательской 
и иной экономической деятельностью. До настоящего 
времени в науке не сформулированы четкие раздели-
тельные признаки, критерии, принципы и т.д., которые 
позволили бы рассматривать каждое из этих понятий 
самостоятельно.

Все перечисленные экономические дефиниции с 
точки зрения правового содержания А.В. Агафонов 
сводит к экономическим отношениям между про-
давцом и покупателем (потребителем)6, в которых 
проявляются производственные отношения способа 
общественного производства, где экономические от-
ношения есть совокупность общественных отношений 
по поводу производства, распределения и потребления 
материальных благ7.

Отсюда субъектами отношений на потребитель-
ском рынке А.В. Агафонов признает только потреби-
телей и продавцов (подпадающих под Закон России 
«О защите прав потребителей»), а потребительский 
рынок как уголовно-правовую категорию определяет 
в качестве охраняемых уголовным законом опреде-
ленных производственных отношений данного спо-
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соба общественного производства между продавцом 
и потребителем (покупателем), которым в результате 
преступления причиняется или может быть причинен 
существенный вред8.

Исходя из посылки отнесения к субъектам пре-
ступлений на потребительском рынке только потре-
бителей и продавцов, А.В. Агафонов и Д.К. Чирков9 
предлагают к преступлениям, совершаемым на потре-
бительском рынке, относить только десять их видов, 
предусмотренных гл. 22 УК РФ (ст.ст. 171-1, 178-180, 
186-188, 191, 200) и, в порядке исключения, – престу-
пление, предусмотренное ст. 238 УК РФ. 

Разделяя мнение А.В. Агафонова об отнесении к 
преступлениям, совершаемым на потребительском 
рынке, деяний, совершенных в сфере розничной тор-
говли и грубо нарушающих права потребителей, труд-
но согласиться со значительным сужением числа субъ-
ектов данной группы преступлений путем исключения 
из них изготовителей товаров и исполнителей работ 
или услуг, предназначенных непосредственно для 
предоставления потребителям, а также импортеров и 
уполномоченных изготовителями (продавцами) инди-
видуальных предпринимателей и организации.

Думается, что следование этой позиции может 
привести к необоснованному сокращению объектов 
уголовно-правовой защиты и цель, поставленная ру-
ководством МВД России при формулировании анали-
зируемой группы преступлений (соответственно и при 
определении задач специализированных подразделе-
ний органов внутренних дел, направленных на проти-
водействие этим преступлениям), не будет достигнута.

Соглашаясь с позицией А.В. Агафонова о необхо-
димости включения в состав преступлений, соверша-
емых на потребительском рынке, деяний, предусмо-
тренных нормой об ответственности за производство, 
хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), последова-
тельным было бы отнесение к этому виду преступле-
ний, существенно нарушающих права потребителей, 
также нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил (ст. 236 УК РФ) и сокрытие информации об  
обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 
здоровья людей (ст. 237 УК РФ).

По вопросу отнесения преступлений к числу со-
вершаемых на потребительском рынке существует 
широкий разброс мнений: называют от двух (предус-
мотренных ст.ст. 181 и 200 УК РФ)10 до шестнадцати 
составов преступлений (установленных приказом 
МВД России от 3 марта 2002 г. № 199 «О дальнейшем 
совершенствовании деятельности милиции обще-
ственной безопасности по борьбе с правонарушения-
ми в сфере потребительского рынка»). Так, С.Н. Бор-
зенков и В.С. Комиссаров относят к преступлениям, 
совершаемым на потребительском рынке, преступле-
ния, предусмотренные ст.ст. 178–184 и 200 УК РФ11.

Впервые термин «потребительский рынок» был 
использован российским правоприменителем в тексте 

приказа МВД России от 23 августа 1993 г. № 391 «О 
мерах по реализации Закона Российской Федерации «О 
внесении изменений и дополнений в законодательные 
акты РФ в связи с упорядочением ответственности за 
незаконную торговлю»12. Названный приказ вычленил 
из общей массы уголовно наказуемых деяний одиннад-
цать составов преступлений, которые были сгруппи-
рованы под обобщающим названием «Преступления в 
сфере потребительского рынка». К ним были отнесе-
ны, в частности, преступления, предусмотренные ст. 
154-3 (незаконное повышение или поддержание цен), 
ст. 156 (обман покупателей и заказчиков), ст. 156-6 (на-
рушение государственной дисциплины цен), ст. 157 
(выпуск или продажа товаров, оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности), ст. 162-4 (неза-
конное предпринимательство) и ст. 162-5 УК РСФСР 
(незаконное предпринимательство в сфере торговли).

Министерство внутренних дел РФ своим приказом 
разделило эти составы по подследственности следую-
щим образом: подразделения милиции общественной 
безопасности обязаны были выявлять и производить 
первоначальные следственные действия по составам 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156, ч. 1 ст. 
156-5, ст. 162-4 УК РСФСР. Остальные были отданы в 
подследственность подразделений криминальной ми-
лиции.

Для этой цели были созданы в системе террито-
риальных органов внутренних дел соответствующие 
отделы (отделения, группы), а в подразделениях мили-
ции общественной безопасности вопросами правовой 
борьбы с указанными преступлениями было поручено 
заниматься отделам (отделениям, группам) по испол-
нению административного законодательства России.

Указанные преступления, по мнению законодате-
ля, могли совершаться только в сфере социально-эко-
номических отношений.

В связи с изменением социально-экономической 
обстановки к середине 90-х гг. ХХ в. и принятием УК 
РФ (1996 г.), приказом МВД России от 22 июня 1999 г. 
№ 456 «О мерах по совершенствованию деятельности 
милиции общественной безопасности по борьбе с пра-
вонарушениями в сфере потребительского рынка това-
ров и услуг» к преступлениям, совершаемым в сфере 
потребительского рынка было отнесено пять составов 
преступлений, а именно, предусмотренных: ст. 171 
(незаконное предпринимательство), ст. 173 (лжепред-
принимательство), ст. 181 (нарушение правил изготов-
ления и использования государственных пробирных 
клейм), ст. 182 (заведомо ложная реклама) и ст. 200 УК 
РФ (обман потребителей).

Проведя анализ предложенной МВД России систе-
матизации указанных составов преступлений можно 
прийти к выводу, что их объединяет только экономи-
ческая деятельность лиц, их совершающих.

В целях совершенствования деятельности, прежде 
всего специализированных подразделений милиции 
общественной безопасности, вышеназванным при-
казом МВД РФ от 22 июня 1999 г. № 456 «О мерах 
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по совершенствованию деятельности милиции обще-
ственной безопасности по борьбе с правонарушения-
ми в сфере потребительского рынка товаров и услуг» 
во всех горрайорганах внутренних дел отделы (отде-
ления, группы) по организационно-методическому и 
контрольному обеспечению исполнения администра-
тивного законодательства Российской Федерации УВД 
(ОВД) были преобразованы в отделы (отделения) по 
организации борьбы с правонарушениями в сфере по-
требительского рынка и исполнению российского за-
конодательства. Так, например, в ГУВД по Московской 
области было создано Управление милиции по борьбе 
с преступлениями и правонарушениями в сфере по-
требительского рынка и исполнению административ-
ного законодательства (УМБПСПР и ИАЗ).

Приказом МВД России от 3 марта 2002 г. № 199 
«О дальнейшем совершенствовании деятельности 
милиции общественной безопасности по борьбе с 
правонарушениями в сфере потребительского рын-
ка», количество видов преступлений, отнесенных 
к преступлениям в сфере потребительского рынка, 
было расширено до шестнадцати. К ним теперь ста-
ли относиться преступления, предусмотренные: ч. 1 
ст. 158 (кража без отягчающих обстоятельств), ч. 1 
ст. 159 (мошенничество без отягчающих обстоя-
тельств), ч. 1 ст. 160 (присвоение или растрата без 
отягчающих обстоятельств), ч. 1 ст. 163 (вымогатель-
ство без отягчающих обстоятельств), ч. 1–2 ст. 165 
(причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием без особо квалифи-
цирующих обстоятельств), ч. 1 ст. 167 (умышленное 
уничтожение или повреждение имущества без отяг-
чающих обстоятельств), ст. 168 (уничтожение или по-
вреждение имущества по неосторожности), ч. 1 ст. 171 
(незаконное предпринимательство без отягчающих 
обстоятельств), ч. 1–2 ст. 175 (приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем, 
без особо квалифицирующих обстоятельств), ст. 177 
(злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности), ст. 180 (незаконное использование 
товарного знака), ст. 194 (уклонение от уплаты тамо-
женных платежей, взимаемых с организации или фи-
зического лица), ч. 1 ст. 198 (уклонение физического 
лица от уплаты налога или страхового взноса в госу-
дарственные внебюджетные фонды без отягчающих 
обстоятельств), ст. 200 (обман потребителей), ст. 236 
(нарушение санитарно-эпидемиологических правил), 
ст. 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни или здоровья людей), 
ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 
ст. 256 (незаконная добыча водных животных и рас-
тений), ст. 258 (незаконная охота), ст. 260 (незаконная 
порубка деревьев и кустарников), ст. 312 (незаконные 
действия в отношении имущества, подвергнутого опи-
си или аресту либо подлежащего конфискации), ст. 315 
(неисполнение приговора суда, решения суда или ино-

го судебного акта) и ст. 325 УК РФ (похищение или 
повреждение документов, штампов, печатей либо по-
хищение марок акцизного сбора, специальных марок 
или знаков соответствия).

Следует отметить, что в данных уголовной стати-
стики МВД России за 2006 и 2007 гг. вышеназванный 
список преступлений, совершаемых на потребитель-
ском рынке, существенно расширен – до 27 видов пре-
ступлений в 2006 г. (предусмотренных ст. ст. 146, 158–
160, 165, 169, 171, 173–175, 177, 178, 179, 181, 185-1, 
188, 196-199, 199-2, 204, 238, 290, 291 УК РФ), и до 
25 видов в 2007 г. соответственно (предусмотренных 
ст. ст. 146, 158–160, 165, 169, 171, 174–175, 177, 178, 
179, 181, 185-1, 188, 197–199, 199-2, 204, 238, 290, 291 
УК РФ).

Оценивая этот перечень, отметим, что, по наше-
му мнению, совершенно прав А.В. Агафонов, пред-
ложивший исключить из числа преступлений данно-
го вида все те, которые отнесены в настоящее время 
к преступлениям в сфере потребительского рынка, но 
в действительности таковыми не являются, поскольку 
совершаются не в сфере экономической деятельности, 
а посягают на другие видовые объекты преступления 
– собственность, здоровье населения, экологию, пра-
восудие и порядок управления (кроме преступлений, 
предусмотренных ст. 238 УК РФ, где, действительно, 
дополнительным объектом преступления выступа-
ют экономические права и свободы потребителя13.). 
Правда, остается непонятным мотив отнесения им к 
преступлениям, совершаемым на потребительском 
рынке, контрабанды – она непосредственно эту сферу 
не затрагивает, а традиционно относится к преступле-
ниям против установленного порядка внешнеэкономи-
ческой деятельности (таможенным преступлениям)14.

Нормы УК РФ, предусмотренные ст. ст. 182 (за-
ведомо ложная реклама) и 200 (обман потребителей), 
утратили силу с 16 декабря 2003 г.15

Если для борьбы со злоупотреблениями с рекла-
мой законодатель справедливо полагает достаточным 
наличия комплекса гражданско-правовых и админи-
стративно-правовых средств воздействия на наруши-
телей, то для противодействия обману потребителей 
они нам представляются недостаточными (хотя, без-
условно, в борьбе с этим самым распространенным 
видом посягательств на права потребителей должны 
преобладать частно-правовые, а не публично-право-
вые меры противодействия. В условиях отсутствия 
уголовно-правового запрета обмана потребителей, 
его частичную замену могли бы составить нормы 
о мошенничестве и причинении имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления довери-
ем.

Основные признаки преступлений, совершаемых 
на потребительском рынке, во многом совпадают с ос-
новными признаками преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности: деятельности, осуществляемой 
в сфере предпринимательства (бизнеса), связанной 
с производством, обменом, распределением и потре-
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блением материальных благ и услуг; они направлены 
на получение экономического результата (через удов-
летворение корыстного интереса) и причиняют пре-
ступный вред охраняемым законом экономическим 
интересам граждан, хозяйствующих субъектов и госу-
дарства; совершаются, как правило, лицами, непосред-
ственно осуществляющими предпринимательскую де-
ятельность и включенными в систему экономических 
отношений, на которую они посягают, субъектами, 
непосредственно организующими экономические про-
цессы; носят умышленный и, как правило, корыстный 
характер, преследуя цель незаконного обогащения. 
Основными же их отличиями являются различные 
(иногда) объекты преступных посягательств и то, что 
часть преступлений на потребительском рынке совер-
шают сами потребители.

Таким образом, анализируя весь изложенный 
выше материал, мы полагаем, что к преступлениям, 
совершаемым на потребительском рынке, в настоящее 
время следует отнести деяния, предусмотренные че-
тырнадцатью действующими нормами УК РФ:

● ст. 159 (мошенничество);
● ст. 159-1 (мошенничество в сфере кредитова-

ния);
● ст. 159-3 (мошенничество с использованием пла-

тежных карт);
● ст. 159-4 (мошенничество в сфере предпринима-

тельской деятельности);
● ст. 159-5 (мошенничество в сфере страхования);
● ст. 159-6 (мошенничество в сфере компьютерной 

информации)16;
● ст. 165 (причинение имущественного ущерба пу-

тем обмана или злоупотребления доверием);
● ст. 171 (незаконное предпринимательство);
● ст. 171-1 (производство, приобретение, хране-

ние, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 
продукции);

● ст. 178 (недопущение, ограничение или устране-
ние конкуренции);

● ст. 180 (незаконное использование товарного 
знака); 

● ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил); 

● ст. 237 (сокрытие информации об обстоятель-
ствах, создающих опасность для жизни или здоровья 
людей);

● ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти)17.

Субъектами данных преступлений должны при-
знаваться, по нашему мнению, только названные в 
Законе России «О защите прав потребителей» лица 
– изготовители, исполнители, продавцы, импортеры, 
уполномоченные изготовителем (продавцом) органи-
зации и индивидуальные предприниматели, а также 
потребители, нарушающие диспозиции вышеуказан-
ных уголовно-правовых норм.

Следовательно, к преступлениям, совершаемым 
на потребительском рынке, можно отнести престу-
пления, направленные против интересов граждан, 
имеющих намерение заказать или приобрести либо 
заказывающих, приобретающих или использующих 
товары (работы, услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, 
лицами, названными в Законе России «О защите прав 
потребителей», изготавливающими (реализующими) 
товары (работы, услуги) по возмездным договорам, 
а также преступления самих потребителей, направ-
ленные на нормальную жизнедеятельность потреби-
тельского рынка (мошенничество либо причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотре-
бления доверием).

Преступления, совершаемые на потребительском 
рынке, являются преступлениями экономической на-
правленности (так их называют ведомственные нор-
мативные правовые акты, уголовная статистика и 
правоохранительная практика). Они являются частью 
(обусловленной объективной стороной совершаемых 
преступлений) и тесно взаимосвязаны с другими пре-
ступлениями в сфере экономики (против собствен-
ности, в сфере экономической деятельности и против 
интересов коммерческих и иных организаций), престу-
плениями против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, преступлениями против здоровья 
населения, а также коррупционными преступлениями.

Расхождение между классификацией преступле-
ний, закрепленной в Уголовном законе и в ведомствен-
ном законодательстве, направленном на упорядочение 
компетенции правоохранительных структур и улуч-
шение статистической отчетности, во многом носит 
объективный характер, вызванной особенностями 
правоприменительной (и, в первую очередь, правоох-
ранительной) деятельности. Однако, приоритет в клас-
сификации преступлений остается, безусловно, за Уго-
ловным законом и одной из задач как законодателей, 
так и правоприменителей, должно являться упорядоче-
ние такой классификации в целях совершенствования 
противодействия преступности. Говоря же конкретно 
о так называемых преступлениях экономической на-
правленности хотелось бы либо вообще исключить из 
применения данную криминологическую категорию, 
либо, по крайней мере, сформулировать понятие дан-
ного вида преступлений в полном соответствии с док-
триной Уголовного закона – что совсем не исключает 
необходимости дальнейшего совершенствования дей-
ствующего уголовного законодательства.
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Понятие «психическое расстройство» не уточня-
ется в действующем уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь. Правила 
определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека (далее – Правила Российской Фе-
дерации 2007 г.) ограничиваются указанием, что при 
определении степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, повлекшего за собой психическое 
расстройство и (или) заболевание наркоманией либо 
токсикоманией, судебно-медицинская экспертиза про-
водится комиссией экспертов с участием врача-психи-
атра и (или) врача-нарколога либо врача-токсиколога 
[1]. В Правилах судебно-медицинской экспертизы 
характера и степени тяжести телесных повреждений 
в Республике Беларусь (далее – Правила Республики 
Беларусь 1999 г.) и вовсе используется термин «душев-
ная болезнь» [2].

Душевная (психическая) болезнь – заболевание, 
проявляющееся в нарушении нормальной психиче-
ской деятельности, которое существенно влияет на 
способность лица правильно воспринимать окружа-
ющую действительность и контролировать свое по-
ведение. Оно выражается в расстройстве восприятия, 
мышления, памяти, эмоций, внимания, воли, влечений 
и поведения [16, с. 94].

В юридической литературе встречались разные 
точки зрения по поводу душевной болезни: ее изле-
чимости, стойкости, «серьезности». А.С. Никифоров 
указывал, что к тяжкому телесному повреждению 
должны быть отнесены любые виды хронического или 
острого серьезного душевного заболевания и, кроме 
того, случаи менее серьезного, даже незначительно-
го, но излечимого душевного заболевания [11, с. 31]. 
По мнению Н.И. Загородникова любое душевное за-
болевание, в том числе и излечимое, следует считать 
признаком тяжкого телесного повреждения [6, с. 49]. 
М.Д. Шаргородский указывал, что душевная болезнь 
должна быть обязательно серьезной [14, с. 329–330].

Т.Г. Терещенко справедливо замечает, что «сам 
термин «душевная болезнь», используемый в Прави-
лах 1999 г. архаичен. Безусловно, он подлежит заме-
не современным психиатрическим понятием» [13, с. 
46]. В МКБ-10 используется термин «расстройство», 
поскольку термины «болезнь» и «заболевание» вы-
зывают при их использовании еще большие сложно-
сти. «Расстройство» не является точным термином, 
но здесь под ним подразумевается клинически опре-
деленная группа симптомов или поведенческих при-
знаков, которые в большинстве случаев причиняют 

страдание и препятствуют личностному функциони-
рованию [10, С. 8]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что понятие 
«психическое расстройство» в психиатрии является 
очень объемным по своему содержанию и, по сути, 
охватывает практически всю известную психическую 
патологию [12, с. 131], в том числе острые (времен-
ные) психические расстройства, продолжительность 
которых может соответствовать признаку длительного 
(вред средней тяжести) или кратковременного (легкий 
вред) расстройства здоровья [7, с. 29–30]. 

Некоторые авторы предлагают использовать тер-
мин «тяжелое психическое расстройство», сопрово-
ждающееся наиболее глубокими поражениями психи-
ки [15, с. 26–30; 13, с. 46; 4, с. 74–77; 9, с. 380-384]. 
На наш взгляд, нет смысла загромождать диспозицию 
рассматриваемой статьи введением слова «тяжелое», 
а необходимо использовать термин «психическое рас-
стройство». В связи с этим мы предлагаем заменить 
слова «душевная болезнь» в Правилах Республики Бе-
ларусь 1999 г. и «психическое расстройство (заболева-
ние)» в Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее 
– УК РБ) на «психическое расстройство» для устране-
ния пробелов и несоответствия в уголовном законода-
тельстве и в правоприменительной деятельности. Но 
на законодательном уровне в Российской Федерации и 
Республике Беларусь должен быть разработан специ-
альный перечень психических расстройств, которые 
заведомо относятся к тяжкому вреду здоровью.

Психические расстройства, не вошедшие в указан-
ный перечень, могут быть квалифицированы, напри-
мер, по длительности расстройства здоровья, стойкой 
утрате общей трудоспособности, что не ограничит 
права потерпевших на возмещение вреда здоровью от 
менее выраженных психических нарушений.

Для квалификации умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, влекущего расстройство пси-
хики, необходимо исключить расстройства, не находя-
щиеся в причинной связи с примененным насилием. 
Если в результате внешнего воздействия происходит 
обострение уже имев шегося психического расстрой-
ства, обусловленного иными факторами, то квалифи-
кация вреда здоровью должна быть проведена в зави-
симости от длительности утраты трудоспособности [5, 
с. 467–474].

Необходимо отметить, что тяжкий вред здоровью, 
повлекший психическое расстройство, является ча-
стым явлением при травмах черепа, при проникающих 
ранениях, закрытых трещинах и переломах черепа. 

Annotation. Examined such signs of grievous bodily harm as a mental disorder and drug addiction or substance abuse. Con-
ducted a comparative legal analysis of these features through the criminal law of the Russian Federation and the Republic of Belarus, 
as well as the rules for determining the severity of harm to human health, approved by Resolution of the Government of the Russian 
Federation of 17 аugust 2007 № 522, and judicial rules medical examination nature and severity of injuries in the Republic of Belarus, 
approved by order of the Belarusian public service forensics from 1 july1999, № 38-с. The necessity of making some changes to the 
Criminal Code of the Republic of Belarus.

Keywords: mental illness, drug addiction, substance abuse, mental illness, serious bodily injury, the criminal liability.
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Однако, на практике причиненный вред квалифициру-
ется как опасный для жизни, повлекший за собой пси-
хическое расстройство. Приведем пример.

Между С. и К. возникла ссора, в ходе которой С. 
нанес К. два удара руками по голове, от которых К. 
упал на пол и потерял сознание. После этого С. про-
должил наносить множественные удары лежащему 
на полу К., в том числе с использованием предметов  
мебели, а именно: он трижды уронил шкаф на тело 
последнего, нанося им удары в область головы, после 
этого он дважды ударил стулом по телу, потом на-
нес удар стеклянной бутылкой по голове, а также не-
однократно ударил К. ногами по телу и конечностям.

В результате нанесенных ударов С. причинил К. 
закрытую черепно-мозговую травму головы: ушиб го-
ловного мозга тяжелой степени со сдавлением право-
го полушария головного мозга острой субдуральной 
гематомой (кровоизлиянием под твердой мозговой 
оболочкой) с дислокацией вещества головного мозга, 
осложнившуюся развитием травматической болезни 
головного мозга с психоорганическим синдромом. По 
своему характеру эта травма опасна для жизни, рас-
ценивается как причинившая тяжкий вред здоровью 
К., а также у К. обнаружено органическое эмоцио-
нально лабильное расстройство с явлениями ретро-
антероградной амнезии (запамятование событий до, 
после и в момент получения травмы). Между получен-
ной травмой и наступившими последствиями, в виде 
обнаруженного психического расстройства (органи-
ческое эмоционально лабильное расстройство и яв-
ления ретроантероградной амнезии) имеется прямая 
причинно-следственная связь [3].

Действия С. суд квалифицировал по ч. 1 ст. 111 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ), как умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее за 
собой психическое расстройство.

Среди изученных нами материалов уголовных дел 
случаи признания вреда тяжким только по признаку 
наступления психического расстройства не встреча-
лись. Однако, это не уменьшает общественной опасно-
сти причинения психического расстройства как одного 
из признаков тяжкого вреда здоровью.

Такой признак тяжкого вреда здоровью, как за-
болевание наркоманией либо токсикоманией не на-
шел своего закрепления в УК РБ. Правила Республи-
ки Беларусь 1999 г. также умалчивают об указанном 
признаке. Вместе с тем, введение этого признака в ст. 
111 УК РФ, на наш взгляд, является правильным реше-
нием. Повышенная общественная опасность данного 
признака заключается в том, что на сегодняшний день 
тысячи молодых людей допускают употребление нар-
котических и токсических веществ. Поэтому возника-
ет необходимость не только пресекать факты такого 
употребления, но также выявлять и привлекать к от-
ветственности тех лиц, которые являются истинными 
виновниками распространения этого зла.

Наркомания – общее название болезней, проявля-

ющихся во влечении к постоянному приему наркоти-
ческих веществ вследствие стойкой психической и фи-
зической зависимости от них с развитием абстиненции 
при прекращении их приема.

Токсикомания – общее название болезней, прояв-
ляющихся во влечении к постоянному приему токсич-
ных веществ и развитии в связи с этим хронических 
интоксикаций [8, с. 46].

Заболевание наркоманией либо токсикоманией 
должно находиться в причинно-следственной связи с 
причиненным вредом здоровью, т.е. быть его послед-
ствием.

Особенностью данных видов патологии является 
их формирование в результате регулярного приема 
наркотических и токсических веществ. Поэтому опре-
деление степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека, повлекшего за собой заболевание нар-
команией либо токсикоманией, проводится комиссией 
экспертов с обязательным участием врача – психиатра-
нарколога, а при необходимости – врача-токсиколога.

 Под наркотиком понимают вещество, соответ-
ствующее следующим критериям:

1) это вещество оказывает специфическое дей-
ствие (седативное, стимулирующее, галлюциногенное 
и т.д.) на центральную нервную систему, что является 
причиной его немедицинского потребления (медицин-
ский критерий);

2) немедицинское потребление вещества имеет 
большие масштабы и последствия этого приобретают 
социальную значимость (социальный критерий);

3) вещество в установленном законом порядке 
признано наркотическим и включено Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (либо, соответственно, Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь) в Перечень 
наркотических средств (юридический критерий) [8, с. 
49–50].

Если употребляемое вещество в этот Перечень не 
внесено, то оно называется токсическим. Токсические 
психоактивные вещества обладают всеми психотроп-
ными свойствами наркотиков, имеют общие с нарко-
тиками закономерности формирования зависимости.

Для привлечения к уголовной ответственности за 
причинение тяжкого вреда здоровью по рассматрива-
емому признаку необходимо установить, что данное 
последствие явилось результатом применения к потер-
певшему физического (например, инъекции наркоти-
ческого раствора в вену) или психического (например, 
навязчивые рассказы о наслаждениях, испытываемых 
при приеме наркотических или токсических веществ) 
насилия, а не следствием иных причин.

В ходе изучения уголовных дел нами не было вы-
явлено ни одного факта привлечения к уголовной от-
ветственности за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего за собой заболевание нар-
команией либо токсикоманией. Вместе с тем, в связи с 
социальной значимостью и общественной опасностью 
данных заболеваний, следует отметить целесообраз-
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ность введения данного признака в диспозицию ч. 1 
ст. 147 УК РБ (Умышленное причинение тяжкого теле-
сного повреждения) в следующей редакции: «…по-
влекшего … психическое расстройство, заболевание 
наркоманией либо токсикоманией…».
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Федеральным законом Российской Федерации от 4 
марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [1] в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации [2] были внесены изменения, 
касающиеся введения новой формы предварительного 
расследования – дознание в сокращенной форме (гл. 
32.1 УПК РФ). 

Учитывая, что российское законодательство (УПК 
РСФСР) уже имело ранее опыт реализации предва-
рительного расследования в сокращенной форме, а 
именно протокольную форму досудебной подготовки 
материалов, актуальность рассмотрения новой формы 
производства очень велика.

Согласно Информационному письму Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 15 августа 
2014 г. № 69-12/1/1/7639 «О состоянии законности и 
практики производства дознания в сокращенной фор-
ме», за весь период 2013 г. и первое полугодие 2014 г., 
прослеживается положительная динамика использова-
ния органами дознания новой формы предварительного 

расследования [3]. Так, в 2013 г. дознание в сокращен-
ной форме было применено по 7 614 уголовным делам, 
а в первом полугодии 2014 г. уже по 14 006. Наибольшее 
использование дознания в сокращенной форме отме-
чено в Ростовской области (1 284), г. Санкт-Петербург 
(772), Тюменской области (692), Кировской области 
(573), Самарской области (466) и Красноярском крае 
(447), однако в ряде субъектов Российской Федерации 
эффективной реализации закона в этом направлении не 
последовало, например, единичные случаи зарегистри-
рованы в Камчатском крае (19), Псковской (19) и Во-
ронежской (15) областях, Ненецком автономном округе 
(12), республиках Тыва (7) и Алтай (4).

Хотелось бы разобраться в причинах низкого ис-
пользования новой формы предварительного расследо-
вания в некоторых субъектах Российской Федерации. 
С какими сложностями сталкиваются дознаватели при 
производстве дознания в сокращенной форме?

Для полного и всестороннего анализа необходимо 
провести аналогию новой формы предварительного 
расследования с действовавшей ранее протокольной 
формой досудебной подготовки материалов (гл. 34 
УПК РСФСР) [4].
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На первый взгляд, протокольную форму и сокра-
щенное дознание объединяют некоторые общие чер-
ты: сбор информации путем получения объяснений; 
наличие обстоятельств, исключающих (например, ког-
да лицо является несовершеннолетним или в силу фи-
зических или психических недостатков не может осу-
ществлять свое право на защиту) укороченный срок 
производства и пр. Но, в то же время, они имеют и ряд 
существенных различий.

В ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ законодатель установил, 
что доказательства по уголовному делу собирают-
ся в объеме, достаточном для установления события 
преступления, характера и размера причиненного им 
вреда, а также виновности лица в совершении престу-
пления с учетом особенностей доказывания при про-
изводстве дознания в сокращенной форме.

Таким образом, круг этих обстоятельств выглядит 
значительно уже, чем это предусмотрено ст. 73 УПК 
РФ. В этом и состоит уникальность нового порядка 
расследования, так как все предшествующие попытки 
введения в УПК РФ упрощенных форм досудебного 
производства по уголовным делам фактически пред-
ставляли собой сокращенное по процессуальным сро-
кам предварительное следствие с рядом незначитель-
ных отличий.

В новой сокращенной форме дознания предмет 
доказывания законодательно упрощен и отличается 
от общего предмета доказывания. Например, оста-
ются неучтенными форма вины и мотивы лица, со-
вершившего преступление (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), 
иные обстоятельства, указанные в (пп. 3, 5, 6, 7 ч. 1 
ст. 73 УПК РФ). Законодатель посчитал, что установ-
ление этих обстоятельств будет достаточно, однако 
указал на возможность возвращения прокурором уго-
ловного дела для дальнейшего производства дозна-
ния в общем порядке, если собранных доказательств 
в совокупности недостаточно для обоснованного вы-
вода о событии преступления, характере и размере 
причиненного им вреда, а также о виновности лица 
в совершении преступления (ч. 2 ст. 226.8 УПК РФ). 
Также перечень обстоятельств, необходимых для со-
ставления обвинительного постановления содержит 
пп. 1-8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, характерные также для 
обвинительного акта, которые содержат обстоятель-
ства смягчающие и отягчающие наказание, обстоя-
тельства, исключающие преступность и наказуемость 
деяния, обстоятельства, которые могут повлечь за со-
бой освобождение от уголовной ответственности и 
наказания и т.д., однако они не указаны в обстоятель-
ства, подлежащих доказыванию при производстве до-
знания в сокращенной форме, т.е. они необязательны 
для установления, а вот в обвинительном постановле-
нии должны быть отражены.

В ходе протокольной формы досудебной подготов-
ки материалов обстоятельства, подлежащие доказыва-
нию не ограничивались, т.е. доказыванию подлежали 
все обстоятельства, указанные в ст. 68 УПК РСФСР: 
1) событие преступления; 2) виновность обвиняемого 

в совершении преступления и мотивы преступления; 
3) обстоятельства, влияющие на степень и характер 
ответственности обвиняемого; 4) характер и размер 
ущерба, причиненного преступлением.

В сужении предмета доказывания есть риск не-
полноты и односторонности расследования, что от-
ражается на законности и обоснованности решения 
по уголовному делу, а также может повлечь за собой 
нарушение принципов уголовного судопроизводства, 
законных прав и интересов лиц, подвергнутых уголов-
ному преследованию.

Исходя из этого, можно сделать вывод, о том, что 
единый подход подразделений дознания и органов 
прокуратуры к вопросам оценки доказательств и их 
достаточности на данный момент не до конца вырабо-
тан

Также можно говорить о том, что дознаватель 
вправе не производить допросы, если все необходи-
мые объяснения получены в ходе проверки сообще-
ния о преступлении (исключением являются случаи, 
когда необходимо установить дополнительные, име-
ющие значение для уголовного дела фактические об-
стоятельства, сведения о которых не содержатся в ма-
териалах проверки сообщения о преступлении, либо 
необходимо проверить доказательства, достоверность 
которых оспорена подозреваемым, его защитником, 
потерпевшим или его представителем), также вправе 
не назначать судебную экспертизу, если имеется за-
ключение специалиста по результатам исследования, 
проведенного в ходе проверки сообщения о престу-
плении. В некоторых случаях, закрепленных в пп. а, б, 
в ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ, судебная экспертиза всё-таки 
необходима, однако вопрос о сокращении сроков про-
ведения данных экспертиз не урегулирован, в резуль-
тате чего существенное количество уголовных дел не 
имело своей реализации путем производства дознания 
в сокращенной форме.

Представляет интерес порядок начала производ-
ства дознания в сокращенной форме: оно произво-
дится только по ходатайству подозреваемого и имеет 
место быть при наличии следующих условий: уго-
ловное дело возбуждено в отношении конкретного 
лица по признакам одного или нескольких престу-
плений, подозреваемый признает свою вину, харак-
тер и размер причиненного преступлением вреда, а 
также не оспаривает правовую оценку деяния, при-
веденную в постановлении о возбуждении уголов-
ного дела.

Тем не менее, ст. 226.2 УПК РФ содержит и об-
стоятельства, исключающие производство дознания в 
сокращенной форме: потерпевший возражает о произ-
водстве дознания в сокращенной форме, подозревае-
мый является несовершеннолетним, имеются основа-
ния для производства о применении принудительных 
мер медицинского характера, подозреваемый отно-
сится к категории лиц, в отношении которых приме-
няется особый порядок уголовного судопроизводства, 
лицо подозревается в совершении двух и более пре-
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ступлений, если хотя бы одно из них не относится к 
преступлениям, подлежащим расследованию в форме 
дознания, подозреваемый не владеет языком, на кото-
ром ведется уголовное судопроизводство.

Однако, протокольная форма имела совершенно 
другой порядок: дознаватель, собрав все необходимые 
материалы и составив протокол, передавал его началь-
нику органа дознания, который, в свою очередь, воз-
буждал уголовное дело при наличии всех необходимых 
обстоятельств, формулировал обвинение с указанием 
статьи уголовного кодекса и направлял дело прокуро-
ру; тот, в свою очередь, принимал одно из трех реше-
ний: 1) о направлении уголовного дела в суд; 2) о на-
правлении уголовного дела для производства дознания 
или предварительного следствия; 3) о прекращении 
уголовного дела, причем решение о производстве рас-
следования в форме дознания, т.е. о переходе с упро-
щенного производства к общей форме расследования 
(в случаях, если: при возбуждении начальником органа 
дознания уголовного дела, если в десятидневный срок 
невозможно выяснить существенные обстоятельства 
совершения преступления; при возвращении судом 
дела для выяснения существенных дополнительных 
обстоятельств, если они не могут быть установлены 
в судебном заседании; при возвращении прокурором 
либо судом материалов для выяснения существенных 
дополнительных обстоятельств, необходимых для воз-
буждения уголовного дела).

Процедура очень похожа на нынешнее сокращен-
ное дознание, однако тогда признание вины не требо-
валось, как сейчас, что может говорить о нарушении 
принципа презумпции невиновности и конституци-
онных прав. Так же не требовалось и возбужденное 
уголовное дело. Таким образом, данная процессуаль-
ная форма, являясь исключением из общего правила, 
имела судебные гарантии от нарушений прав обвиня-
емого.

Сокращенная форма дознания обязывает дозна-
вателя до начала первого допроса разъяснить подо-
зреваемому о праве ходатайствовать о производстве 
дознания в сокращенной форме, порядок и правовые 
последствия производства дознания в сокращенной 
форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого де-
лается соответствующая отметка, после чего в течении 
двух суток подозреваемый может подать ходатайство; 
что производство сокращенной формы дознания воз-
можно лишь при согласии как подозреваемого, так и 
потерпевшего.

В существовавшей ранее протокольной форме до-
судебной подготовки материалов начальник органа 
дознания был вправе сам принимать решение о целе-
сообразности производства по делу в упрощенном по-
рядке.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что до-
знаватель не является в данном случае процессуально 
свободным в выборе формы расследования в рамках 
соответствующего дела; право на это законодательно 
отдано подозреваемому и потерпевшему.

Так же рассматриваемое нами упрощенное произ-
водство, интересно с точки зрения сроков расследова-
ния по делу. Ходатайство о производстве дознания в 
сокращенной форме должно быть подано не позднее 
2-х суток с момента окончания допроса, перед которым 
подозреваемому разъясняется о возможности произ-
водства сокращенного дознания; соответственно срок 
по делу уже течет с момента его возбуждения в общем 
порядке производства дознания (30 суток), и если по-
дозреваемый подает ходатайство о рассмотрении дела 
в упрощенной форме расследования, потерпевший 
согласен, и нет обстоятельств, исключающих произ-
водство дознания в сокращенной форме, то появляется 
новый срок производства – 15 суток с возможностью 
его продления до 20 суток в некоторых случаях; при 
этом дознаватель должен собрать все необходимые до-
казательства по делу, и составить обвинительное по-
становление не позднее 10 суток со дня вынесения по-
становления о производстве дознания в сокращенной 
форме, т.е. на сбор доказательств у дознавателя есть 
по сути 5 дней. Неужели этого срока хватит для уста-
новления события преступления, характера и размера 
причиненного им вреда, а также виновности лица в со-
вершении преступления?

Согласно вышеупомянутому Информационному 
письму: «…волокита при проведении проверочных 
мероприятий, некачественное установление и закре-
пление обстоятельств преступления, характера и раз-
мера причиненного вреда, а также виновности лица в 
совершении преступления послужили причиной прод-
ления сроков расследования по 790 уголовным делам 
и перехода к дознанию в общем порядке по 208 делам» 
[3].

Также в ч. 4 ст. 226.6 УПК РФ изложено, о том, 
что при прекращении дознания в сокращенной форме 
и продолжения производства по уголовному делу в 
общем порядке, срок дознания в сокращенной форме 
засчитывается в общий срок предварительного рассле-
дования.

Протокольной форма досудебной подготовки ма-
териалов должна была быть окончена в срок 10 су-
ток, причем решение о производстве расследования в 
форме дознания, т.е. о переходе с упрощенного про-
изводства к общему расследованию (при возбуждении 
начальником органа дознания уголовного дела, если 
в десятидневный срок невозможно выяснить суще-
ственные обстоятельства совершения преступления; 
при возвращении судом дела для выяснения суще-
ственных дополнительных обстоятельств, если они 
не могут быть установлены в судебном заседании; 
при возвращении прокурором либо судом материалов 
для выяснения существенных дополнительных обсто-
ятельств, необходимых для возбуждения уголовного 
дела), означало что дело должно быть окончено в тече-
ние 20 суток с момента возбуждения или возвращения 
уголовного дела.

Соответственно, сроки расследования при про-
изводстве сокращенной формы дознания дольше, по 
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сравнению с протокольной формой досудебной под-
готовкой материалов, несмотря на упрощение объема 
доказывания и наличия всех необходимых условий для 
реализации новой упрощенной формы производства.

Таким образом, рассмотрев, в сравнении с прото-
кольной формой досудебной подготовки материалов, 
наиболее проблемные вопросы производства сокра-
щенного дознания, можно сделать вывод о некоторых 
сложностях в применении данной формы предвари-
тельного расследования.

На фоне применения сокращенной формы дозна-
ния, органы внутренних дел не в полной мере адап-
тировались к нововведением законодательства, в ре-
зультате чего наблюдается немалое количество дел, 
возвращенных прокурорами для дополнительного 
расследования в связи с ущемление прав и законных 
интересов граждан, что отражается на реализации 
назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК 
РФ).

Нечетко определен объем предложенных законода-
телем обстоятельств, подлежащих доказыванию, что, 
несомненно, вызывает опасение дознавателя в объ-
ёме собранных доказательств и оценке необходимости 
проведения того или иного следственного действия. 
Необходимым представляется законодательно расши-
рить объем доказывания, учитывая, что при производ-
стве дознания в сокращенной форме ограниченными 
можно считать лишь пределы доказывания, которые 
определяются предметом.

Уголовное судопроизводство Российской Федера-
ции нуждается в процедуре упрощенного или уско-
ренного производства по уголовным делам о престу-
плениях небольшой тяжести, которая максимально 
сокращала бы промежуток времени между моментом 
совершения преступления и принятия по нему соот-
ветствующего судебного решения при соблюдении 
законных прав и интересов всех участников уголов-
ного судопроизводства. Однако, вряд ли следует рас-
сматривать такое производство в качестве дознания в 
понимании его именно как формы предварительного 
расследования. Это должно быть особое производ-

ство, осуществляемое органом дознания в специаль-
ном процессуальном режиме (по аналогии с бывшей 
протокольной формой), но не считаться формой пред-
варительного расследования. Как только оно будет од-
ной из форм расследования либо же разновидностью 
дознания, то сразу же приобретет весь комплекс фор-
мальных процедур, и перестанет быть ускоренной, а 
тем более сокращенной.
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В данной статье наше внимание сфокусироно на 
положении, закрепленном в «преамбуле»1 Федераль-
ного закона РФ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» от 10 декабря 1997 г.2: «Настоящий 
Федеральный закон устанавливает правовые основы 
государственной политики в сфере оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и в области про-
тиводействия их незаконному обороту в целях охраны 
здоровья граждан, государственной и общественной 
безопасности». Федеральным законом РФ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием контроля 
за оборотом прекурсоров наркотических средств и пси-
хотропных веществ» от 24 июня 2009 г.3 «преамбула» 
Федерального закона РФ от 10 декабря 1997 г.4 видоиз-
менена: «Настоящий Федеральный закон устанавливает 
правовые основы государственной политики в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту в целях охраны здоровья граж-
дан, государственной и общественной безопасности».

Первоначально о суждениях ученых относительно 
«преамбулы» Федерального закона РФ от 10 декабря 
1997 г.

Так, группа авторов – единомышленников 
(В.А. Кузьмин, Е.В. Китрова, М.А. Беляев и Н.А. Заха-
рова) приводит следующий комментарий: «В преамбуле 
комментируемого Закона устанавливается его основное 
предназначение – определить, обозначить правовыми 
способами основы государственной политики в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров. Из этого положения следует, что дан-
ный Закон является системообразующим нормативным 
правовым актом, устанавливающим: 1) единую и ори-
ентированную на международно-правовые документы 
терминологию в области деятельности, связанной с 
наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами; 2) общие ограничения оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, дей-
ствующие на всей территории РФ в отношении физиче-
ских и юридических лиц; 3) общие принципы разгра-
ничения компетенции в сфере оборота наркотических 
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
между различными органами государственной власти, 
должностными лицами и иными субъектами правоот-
ношений (в первую очередь – юридическими лицами, 
такими как специализированные государственные уни-
тарные предприятия и государственные учреждения). 
Главной задачей комментируемого Закона является 
противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Проблема физической и психической зависимости 
от наркотиков по-прежнему остро стоит на повестке 
дня в нашей стране. Незаконный оборот наркотиков 
(в особенности, торговля ими) угрожает стабильно-
сти общества в международном масштабе. Борьба со 
злоупотреблением наркотическими веществами носит 
комплексный характер, поскольку включает в себя не 
только социально-экономический, медицинский, но 
культурный и правовой аспекты. Антинаркотическая 
политика, являясь прерогативой государства, требу-
ет разработки большого числа документов (таких как 
национальные планы действий и стратегии), в основе 
которых лежит изученный опыт других стран, резуль-
таты научных исследований (медицинских, социоло-
гических и иных), а также современная юридическая 
база – система нормативных правовых актов, позволя-
ющих эффективно решать поставленные задачи, нахо-
дясь в пределах действующего правопорядка. Важней-
шим нормативным правовым актом здесь выступает 
комментируемый Закон, чьи положения нацелены на 
охрану здоровья граждан, поддержание общественной 
и государственной безопасности»5.

В приведенном «комментарии» допущено смеше-
ние разных правовых категорий: принципы, задачи, 
ограничения и др. При этом не обращено внимание 
на само несовершенство текста «преамбулы» (как-то: 
«правовые основы» и др.).

Еще одна группа авторов – единомышленников 
(С.И. Гирько, М.Ю. Воронин и Г.Н. Драган) оставляют 
без комментария «преамбулу» Федерального закона 
РФ от 10 декабря 1997 г.6. Подобным образом посту-
пили и два автора из «комментария», указанного нами 
первым7.

Д.В. Костенников фрагментарно высказывался от-
носительно видоизмененной ст. 1 Федерального зако-
на РФ от 10 декабря 1997 г.8

Принятие Президентом РФ Указа № 690 от 9 июня 
2010 г.9 побудило К.В. Харабет высказать суждение о 
разработке «концепции наркотической безопасности»10.

Теперь непосредственно о Федеральном законе РФ 
от 10 декабря 1997 г. Даже если согласиться с необхо-
димостью наличия в нем такого структурного элемента 
как «преамбула», то в ней должен был бы закрепляться 
предмет правового регулирования: общественные от-
ношения, возникающие при обороте наркотиков в Рос-
сийской Федерации11. Государственная политика ре-
гламентируется в иных нормативных правовых актах.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, ввиду несовершенства по содержанию 
представляется целесообразным исключить структур-
ный элемент «преамбула» из Федерального закона РФ 
«О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» от 10 декабря 1997 г.

Во-вторых, в ст. 1 Федерального закона РФ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» 
от 10 декабря 1997 г. определить предмет правового 
регулирования данного нормативного правового акта. 
В этой связи представляется целесообразным следу-
ющее наименование ст. 1 для ФЗ РФ от 10 декабря 
1997 г.: «Общественные отношения, регулируемые 
данным Федеральным законом РФ».

В-третьих, предметом правового регулирова-
ния для Федерального закона РФ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» от 10 декабря 
1997 г. могут являться общественные отношения, воз-
никающие при противоправном обороте наркотиков в 
Российской Федерации.

1 Преамбулу необходимо рассматривать в качестве самосто-
ятельного структурного элемента нормативного правового акта, 
который имеется лишь в отдельных нормативных правовых ак-
тах. В большинстве нормативных правовых актов, обладающих 
юридической силой федерального закона РФ, таковой отсутству-
ет (см., например: Об образовании в Российской Федерации: ФЗ 
РФ от 21 декабря 2012 г. // СЗ РФ. 2012. № 53 (Ч. I). Ст. 7598).

2 См.: СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219; …; 2013. № 48. Ст. 6165.
3 См.: СЗ РФ. 2009. № 29. С. 3614.
4 О наименовании федеральных законов РФ и о их датиро-

вании подробнее см.: Галузо В.Н. О роли нормативного правово-
го акта в системе права Российской Федерации // Образование. 
Наука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27–30; он же: Возможно ли 
обеспечение единообразного исполнения законодательства при от-
сутствии его систематизации? // Государство и право. 2014. № 11. 
С. 98–102.

5 См.: Кузмин В.А., Китрова Е.В., Беляев М.А., Захарова Н.А. 
Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» (по-
статейный) / СПС «КонсультантПлюс», 2013.

6 См.: Гирько С.И., Воронин М.Ю., Драган Г.Н. Комментарий 
к Федеральному закону «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» (постатейный). М.: Деловой двор, 2010. С. 3.

7 См.: Кузьмин В.А., Китрова Е.В. Комментарий к Феде-
ральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (постатейный) / СПС 
«КонсультантПлюс», 2006; Кузьмин В.А., Китрова Е.В. Коммен-
тарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» (поста-
тейный). 2-е изд. / СПС «КонсультантПлюс», 2009.

8 Костенников Д.В. Комментарий к Федеральному закону от 
25 октября 2006 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» // Наркоконтроль. 2006. № 4. 

9 См.: Об утверждении Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации до 2020 года: 
Указ Президента РФ № 690 от 9 июня 2010 г. // СЗ РФ. 2010. № 
24. Ст. 3015; 2011. № 40. Ст. 5527; 2014. № 27. Ст. 3754.
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10 Харабет К.В. К вопросу о разработке концепции нар-
котической безопасности / Деятельность правоохранительных 
органов и специальных служб в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотиков: Материалы международной на-
учно-практической конференции. Ленинградская область, 15–16 
2010 г. Ч.1. Ленинградская область: Северо-Западный институт 
повышения квалификации ФСКН России. 2011. С. 222–228.

11 Мы разделяем суждения тех ученых, которые предла-
гают с 21 декабря 1991 г. для наименования государства ис-
пользовать исключительно термин «Российская Федерация» 
(см. об этом, например: Галузо В.Н. Конституционно-право-
вой статус России: проблема именования государства // 
Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 5. 
С. 119–123).
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Одним из самых дискуссионных вопросов по-
следнего времени в уголовном судопроизводстве, да 
и вообще в сфере правоохранительной деятельности, 
является целесообразность сохранения или ликвида-
ции стадии возбуждения уголовного дела1. Наиболее 
серьезным аргументом сторонников упразднения 
данного этапа в ныне существующем виде выступа-
ют многочисленные случаи незаконных или необо-
снованных отказов в возбуждении уголовных дел, 
что приводит к существенному нарушению прав и за-

конных интересов граждан, препятствует их доступу 
к правосудию2. 

Вместе с тем, в уголовно-процессуальном законе 
предусмотрены достаточно серьезные средства обеспе-
чения законности и обоснованности процессуальных 
решений, принимаемых по сообщению о преступлении, 
– ведомственный (процессуальный и организационный) 
контроль, прокурорский надзор, судебный контроль, а в 
ведомственных нормативных актах подробно раскрыва-
ется организация этой деятельности.
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Рассмотрим более подробно организацию проку-
рорского надзора и ведомственного контроля за закон-
ностью и обоснованностью решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

В соответствии со ст. 39, 40.1 и др. УПК РФ3 ве-
домственный процессуальный контроль осуществля-
ется руководителем следственного органа, началь-
ником подразделения дознания, начальником органа 
дознания в отношении решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, вынесенных, соответственно, 
нижестоящим руководителем следственного органа, 
следователем или дознавателем.

Развивая положения УПК РФ, приказ Генерально-
го прокурора России № 147, МВД России № 209, ФСБ 
России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, 
ФТС России № 596, ФСИН России № 149, Миноборо-
ны России № 196, ФССП России № 110, МЧС России 
№ 154 от 26 марта 2014 г. «Об усилении прокурорско-
го надзора и ведомственного контроля за законностью 
процессуальных действий и принимаемых решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела при разреше-
нии сообщений о преступлениях» 4 на руководителя 
следственного органа, начальника органа (подраз-
деления) дознания возлагает обязанность проверять 
законность и обоснованность каждого постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Это дости-
гается несколькими способами: путем тщательного 
изучения материалов проверки сообщения о пре-
ступлении, установления полноты и своевременно-
сти ее проведения; в необходимых случаях личного 
получения объяснений от заинтересованных лиц и 
специалистов, а равно заявителей, изменивших свою 
первоначальную позицию, с приобщением результа-
тов опросов к материалам проверок (п. 2.3 приказа от 
26 марта 2014 г.).

Кроме того, при даче согласия на решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела в связи с мотиви-
рованным постановлением прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предваритель-
ного следствия для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства, вынесенным 
на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, руководитель 
следственного органа должен непосредственно изу-
чать собранные материалы, проверяя их полноту и со-
ответствие выводов следователя об отсутствии осно-
вания для возбуждения уголовного дела фактическим 
обстоятельствам, установленным в ходе проверки со-
общения о преступлении.

Однако, как поступить, если выявлена незакон-
ность или необоснованность постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела? Руководитель след-
ственного органа, начальник органа дознания, началь-
ник подразделения дознания обладают для этого раз-
ными процессуальными полномочиями.

Так, руководитель следственного органа вправе по 
собственной инициативе отменить незаконное и не-
обоснованное постановление следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела и возбудить уголовное 
дело (п. 2 ч. 1 ст. 39 и ч. 6 ст. 148 УПК РФ). 

В свою очередь, начальник органа дознания и на-
чальник подразделения дознания такими полномочи-
ями уголовно-процессуальным законом не наделены. 

Вместе с тем, согласно п. 4 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ на-
чальник подразделения дознания вправе ходатайство-
вать об отмене постановления дознавателя об отказе в 
возбуждении уголовного дела перед прокурором, кото-
рый уже будет принимать соответствующее решение. 
В соответствии с п. 54.2 Инструкции о порядке при-
ема, регистрации и разрешения в территориальных ор-
ганах Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшестви-
ях5 аналогичные полномочия реализует руководитель 
(начальник) территориального органа МВД России; он 
направляет материалы проверки заявлений и сообще-
ний о преступлениях, по которым принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела, надзирающему 
прокурору с мотивированным ходатайством об отмене 
постановления дознавателя.

Ведомственный процессуальный контроль за за-
конностью и обоснованностью постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела дополняется 
организационными полномочиями руководителя след-
ственного органа, начальника органа дознания, на-
чальника подразделения дознания. Такие полномочия 
служат обеспечению и другой гарантии законности 
рассмотрения сообщения о преступлении – прокурор-
ского надзора.

На основании ч. 4 ст. 148 УПК РФ копия поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела в 
течение 24 часов с момента его вынесения направляет-
ся прокурору. Кроме того, материалы проверки заявле-
ний о преступлениях, по которым принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела, направляются 
надзирающему прокурору в срок не позднее 5 суток 
с момента поступления его письменного запроса, а в 
случае рассмотрения прокурором жалобы в порядке, 
предусмотренном ст. 124 УПК РФ, – в срок им указан-
ный (п. 2.4 приказа от 26 марта 2014 г.).

В этом же пункте приказа от 26 марта 2014 г. уста-
новлена обязанность контролировать направление 
прокурору копий постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в установленный законом срок и 
персональная ответственность за несвоевременность 
направления и представления прокурору всех мате-
риалов проверки и копии постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела руководителя след-
ственного органа и начальника органа (подразделения) 
дознания.

Надзорная деятельность прокурора по поступив-
шему постановлению об отказе в возбуждении уголов-
ного дела регламентируется уголовно-процессуаль-
ным законом и во исполнение него – ведомственными 
нормативными правовыми актами6, согласно которым 
прокурор обязан: 
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● организовать регистрацию и постоянно прово-
дить единый учет поступивших в органы прокуратуры 
копий постановлений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела и материалов проверок сообщений о престу-
плениях; 

● обращать внимание на соблюдение установлен-
ного УПК РФ 24 – часового срока направления данно-
го постановления заявителю и прокурору; 

● считать существенным нарушением закона, тре-
бующим прокурорского реагирования, представление 
постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела прокурору в срок свыше 24 часов с момента при-
нятия процессуального решения; 

● обеспечить всестороннюю, полную и объектив-
ную проверку законности и обоснованности каждого 
постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела;

● в случае необходимости организовать представ-
ление в прокуратуру проверочных материалов по по-
ступившему постановлению об отказе в возбуждении 
уголовного дела (путем незамедлительного направ-
ления – при необходимости с использованием фак-
симильной или иных видов связи – мотивированного 
письменного запроса);

● в срок не позднее 5 суток с момента поступле-
ния материалов проверки сообщений о преступлении 
принимать решение по постановлению об отказе в воз-
буждении уголовного дела;

● отражать в соответствующих книгах учета ре-
шения, принятые в ходе реализации надзорных полно-
мочий.

Материалы проверки сообщения о преступлении, 
по которым постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела признано законным и обоснованным, 
прокурор возвращает по принадлежности в срок до 5 
суток с момента принятия этого решения с сопроводи-
тельным письмом, содержащим информацию о согла-
сии с выводами об отсутствии достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления.

Если же постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела признано незаконным или необосно-
ванным, то реагирование прокурора на данное поста-
новление будет отличаться в зависимости от того, кем 
именно оно вынесено: органом дознания, начальником 
подразделения дознания, дознавателем или руководи-
телем следственного органа, следователем.

В соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ, признав по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела 
незаконным или необоснованным, прокурор:

1) отменяет постановление органа дознания, на-
чальника подразделения дознания, дознавателя и на-
правляет соответствующее постановление начальнику 
органа дознания со своими указаниями, устанавливая 
срок их исполнения. Прокурор не вправе самостоя-
тельно возбудить уголовное дело, но его постановле-
ние и вытекающие из него указания, вплоть до пря-
мого предписания о возбуждении уголовного дела и 
производстве дознания, носят для органа дознания, 

начальника подразделения дознания и дознавателя 
обязательный характер;

2) отменяет постановление руководителя след-
ственного органа, следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о чем выносит мотивированное по-
становление с изложением конкретных обстоятельств, 
подлежащих дополнительной проверке, которое вме-
сте с указанными материалами незамедлительно на-
правляет руководителю следственного органа (однако 
это полномочие реализуется в срок не позднее 5 суток 
с момента получения материалов проверки сообщения 
о преступлении).

Надо отметить, что полномочия по отмене поста-
новления руководителя следственного органа, следова-
теля об отказе в возбуждении уголовного дела возвра-
щены прокурору Федеральным законом от 28 декабря 
2010 г. № 404-ФЗ. До этого прокурор, ввиду отсутствия 
указанных полномочий для устранения выявленной не-
законности и необоснованности решения руководите-
ля следственного органа, следователя об отказе в воз-
буждении уголовного дела, вынужден был действовать 
через соответствующего руководителя следственного 
органа, который, в отличие от начальника органа до-
знания, не связан мнением прокурора. Это, безусловно, 
существенно снижало эффективность прокурорского 
реагирования на нарушения законности при рассмотре-
нии сообщений о преступлениях.

Полагаем, что возрождение эффективного проку-
рорского надзора за вынесением решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, с точки зрения обеспе-
чения прав и законных интересов заявителя и в целом 
законности уголовного судопроизводства, необходимо 
и весьма своевременно. В связи с этим целесообразно 
продолжить реформу и вернуть прокурору право са-
мостоятельно возбудить уголовное дело, либо предпи-
сать руководителю следственного органа, следователю 
сделать это в обязательном порядке.

Материалы, возвращенные для проведения допол-
нительной проверки, незамедлительно регистрируют-
ся в журнале учета материалов об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, возвращенных для проведения 
дополнительной проверки. Зарегистрированные мате-
риалы докладываются соответствующему руководите-
лю, который дает письменное поручение исполнителю 
о проведении дополнительной проверки, устанавливая 
сроки ее проведения с учетом сроков, определенных 
прокурором (п. 57 Инструкции).

Уголовно-процессуальный закон не определяет 
максимальную продолжительность дополнительной 
проверки сообщений о преступлениях после отмены 
постановления об отказе в возбуждении дела. 

В ведомственных нормативных правовых актах 
также отсутствует единство по денному вопросу. Так, 
если приказ Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 2 июня 2011 г. № 162 предписывает соблю-
дать разумный срок такой проверки (п. 1.3), то приказ 
Следственного комитета Российской Федерации от 
15 января 2011 г. № 1 «Об организации процессуаль-
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ного контроля в Следственном комитете Российской 
Федерации»7 устанавливает ее срок в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 144 УПК РФ до 10 суток, а при 
необходимости производства документальных прове-
рок, ревизий, исследований документов, предметов, 
трупов по ходатайству следователя – до 30 суток с 
обязательным указанием на конкретные, фактические 
обстоятельства, послужившие основанием для такого 
продления, исключая дальнейшее продление срока 
проверки (п. 1.7)8. 

Таким образом, установление срока дополни-
тельной проверки отнесено к дискреционным полно-
мочиям прокурора по отношению к органу дознания, 
начальнику подразделения дознания, дознавателю и 
руководителя следственного органа по отношению к 
следователю. 

Начальник органа (подразделения) дознания, ру-
ководитель следственного органа берут под личный 
контроль проведение дополнительной проверки в це-
лях предупреждения вынесения незаконных, необо-
снованных и немотивированных постановлений, ис-
ключив факты принятия процессуальных решений без 
исполнения данных указаний в полном объеме (п. 2.5 
приказа от 26 марта 2014 г.).

Таким образом, и уголовно-процессуальный закон, 
и ведомственные нормативные правовые акты предус-
матривают вполне достаточные средства обеспечения 
законности и обоснованности постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, которые необходи-
мо лишь эффективно применять.

1 См. об этом: Химичева Г.П., Химичева О.В. Возбуждение 
уголовного дела: противоречия в правовой регламентации // За-
кон. 2009. № 1. С. 45–53; Химичева Г.П. О совершенствовании 
возбуждения уголовного дела // Вестник Московского универси-
тета МВД России. 2012. № 2. С. 59–62 и др.

2 См. подробно: Шаров Д.В. Защита прав и законных инте-
ресов заявителя при принятии решения об отказе в возбужде-
нии уголовного дела // Вестник Московского университета МВД 
России. 2013. № 2. С. 31–35. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в последующих редакциях) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 
(ч. 1). Ст. 4921.

4 Российская газета, № 181, 13 августа 2014 г. Далее по тек-
сту – приказ от 26 марта 2014 г.

5 Утверждена приказом МВД России от 29 августа 2014 г. 
№ 736 // Российская газета, № 260, 14 ноября 2014 г. Далее по 
тексту – Инструкция.

6 См.: приказ Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» // 
Законность. 2007. № 11; приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 12 июля 2010 г. № 276 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением требований закона о со-
блюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного су-
допроизводства» // Законность. 2010. № 10; приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 2 июня 2011 г. № 162 «Об 
организации прокурорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия» // Законность. 2011. 
№ 11; приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях в органах дознания и предваритель-
ного следствия» // Законность. 2011. № 12 и др.

7 СПС КонсультантПлюс.
8 Учитывая, что данный приказ издан еще до изменений ч. 3 

ст. 144 УПК РФ, внесенных Федеральным законом от 4 марта 
2013 г. № 23-ФЗ, представляется возможным основаниями прод-
ления сроков проверки сообщения о преступлении до 30 суток 
считать также производство судебных экспертиз и проведение 
оперативно-розыскных мероприятий.

Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / Под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендоль-
цевой. 8-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 
447 с.

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 
по специальности «Юриспруденция», а также для преподавателей, аспи-
рантов (адъюнктов), практических работников правоохранительных и пра-
воприменительных органов и всех интересующихся деятельностью про-
куратуры.
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По мере развития общества взаимоотношения его 
членов расширяются и развиваются. Углубление взаи-
мозависимости народов, государств представляет собой 
закономерный процесс. Задача представителей мирового 
сообщества, в частности, государств–членов ЕС, так как 
речь пойдет о них, состоит в том, чтобы сделать взаимо-
зависимость взаимно выгодной, справедливой, отвечаю-
щей общим и индивидуальным интересам участников.

Углубление всесторонней взаимосвязанности го-
сударств ведет к ограничению круга проблем, которые 
они могут решать независимо друг от друга. Тем более, 
учитывая цели и сущность ЕС, разрешение определен-
ных задач и вовсе делается невозможным без взаимного 
выполнения возложенных на государства обязанностей. 
В результате осуществление той или иной деятельности, 
реализации прав, установление порядка становится воз-
можным только при условии уважения государствами 
принятых ими на основе соглашения норм, определяю-
щих порядок их осуществления [1].

Касаясь этого вопроса, профессор Б. Гефрат пишет: 
«Сосуществование государств сегодня немыслимо без 
сотрудничества и общепринятых норм… Растущая вза-
имозависимость государств делает необходимым все 

более и более детализированное регулирование во имя 
обеспечения пользования правами» [3]. Объективной 
предпосылкой ответственности государств по праву ЕС 
является их потребность в регулировании своих взаи-
моотношений, что достигается посредством системы 
правовых норм, фиксирующих правила, без которых 
было бы невозможно международное общение [4].

А как же добиться обеспечения полного, точно-
го, грамотного выполнения предписанных государ-
ствам правовых норм? Несомненно, это привлечение 
к ответственности государств, нарушивших обяза-
тельства. Указанная проблема имеет особое место в 
праве Европейского союза, поскольку принцип над-
национальности делает обязанности, принятые госу-
дарствами, подконтрольными органам Европейского 
Союза. И, соответственно, результат их исполнения и 
неисполнения всегда будет отражаться на общем для 
государств–членов ЕС состоянии дел и решении по-
ставленных задач.

Очевидно, что действия или бездействия, высту-
пающие нарушениями права Европейского союза, не 
должны оставаться без ответа. Соответственно, суще-
ствует специально установленный механизм привле-
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чения к ответственности государств, должным обра-
зом не выполняющих предписания ЕС. 

Итак, задачей данной статьи будет исследование 
механизма привлечения государств–членов к ответ-
ственности по праву ЕС.

В качестве источника, определяющего основания 
ответственности выступает Договор о функциони-
ровании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) 
(в редакции Лиссабонского договора 2007 г.). В нем, 
главным образом, регулируется деятельность Ко-
миссии («Европейская комиссия», далее «Комиссия» 
– один из органов Европейского Союза) [5] по рассле-
дованию противоправных действий или бездействий 
государств–членов. Процедура закреплена в ст. 258: 

«Если, по мнению Комиссии, государство–член 
не выполнило какую-либо из обязанностей, возложен-
ных на него согласно Договорам, то Комиссия выно-
сит мотивированное заключение по данному вопросу, 
предварительно дав возможность этому государству 
представить свои замечания.

Если заинтересованное государство не приведет 
себя в соответствие с упомянутым заключением в пре-
делах срока, установленного Комиссией, то последняя 
может обратиться в Суд Европейского Союза».

Разбирая сущность данной процедуры, следует 
отметить, что Комиссия, основываясь на полученных 
от государств–членов, граждан, юридических лиц 
жалобах и обращениях, проверив эти сообщения по-
средством запросов и проверок, обращается к прави-
тельству государства–члена с письмом, в котором из-
ложены предложения предоставить дополнительные 
сведения и принять необходимые меры по исправле-
нию ситуации и сообщить об этом Комиссии.

Большинство процедур завершаются на данном 
этапе. Его еще называют «неформальным». Он харак-
теризуется как конфиденциальный этап. Как правило, 
государства–члены должным образом реагируют на 
замечания Комиссии и стараются наладить ситуацию 
в соответствии с предписаниями. Если же все-таки го-
сударства пренебрегают указаниями, либо исполняют 
их в недостаточной мере, то Комиссия в очередной раз 
консультирует государство–член о должном исполне-
нии предписаний [2].

В случае, если консенсуса так и не было достигну-
то посредством неформальной процедуры, то процесс 
приобретает формальный характер. Согласно ст. 226 
Договора об учреждении Европейского Сообщества 
(Рим, 25 марта 1957г.) (в редакции Ниццкого договора 
16 апреля 2003 г.), Комиссия издает мотивированное за-
ключение, где устанавливает четкий срок устранения 
выявленных недостатков и замечаний, и затем направ-
ляет его правительству государства–члена. Также Ко-
миссия предоставляет право государству представить 
предварительно свою позицию по данному вопросу [2].

Далее следует судебная стадия. Ст. 260 Договора о 
функционировании Европейского Союза (как и ст. 228 
Договора об учреждении Европейского Сообщества, 
имеющая схожий смысл) говорит, что:

«1. Если Суд Европейского Союза признает, что 
государство–член не выполнило какую-либо из обязан-
ностей, возложенных на него согласно Договорам, то 
это государство должно принять меры, которые тре-
буются для исполнения решения Суда Европейского Со-
юза.

2. Если, по мнению Комиссии, заинтересованное 
государство–член не приняло мер, которые требу-
ются для исполнения решения Суда Европейского Со-
юза, то, предварительно дав возможность этому го-
сударству представить свои замечания, она может 
обратиться в Суд Европейского Союза. Комиссия 
указывает размер фиксированной суммы или пеней, 
подлежащих уплате заинтересованным государ-
ством–членом, которые, по ее мнению, соответству-
ют обстоятельствам.

Если Суд Европейского Союза признает, что за-
интересованное государство–член не привело себя в 
соответствие с его решением, то он может возло-
жить на это государство–член обязанность по упла-
те фиксированной суммы или пени.

Данная процедура применяется без ущерба 
ст. 259.

3. В случае, если Комиссия обращается в Суд Ев-
ропейского Союза с иском на основании ст. 258, по-
лагая, что заинтересованное государство–член не 
выполнило свою обязанность сообщить о мерах по 
трансформации директивы, принятой в соответ-
ствии с законодательной процедурой, то Комиссия 
может, когда признает это уместным, указать раз-
мер подлежащих уплате данным государством фик-
сированной суммы или пеней, которые, по ее мнению, 
соответствует обстоятельствам.

Если Суд Европейского Союза констатирует 
нарушение, то он может возложить на заинтере-
сованное государство–член обязанность по уплате 
фиксированной суммы или пеней в пределах размера, 
указанного Комиссией. Обязанность по уплате всту-
пает в силу в день, установленный Судом Европейско-
го Союза в его решении».

Также следует указать на ст. 259, на которую ссы-
лается ст. 260. Она закрепляет положение о том, что 
каждое из государств–членов может обратиться в Суд 
ЕС, если считает, что другое государство–член не вы-
полняет какие-либо из обязанностей, возложенных на 
него согласно Договорам.

До подачи иска одним государством против друго-
го, которое предположительно не выполнило обязан-
ности по Договорам, государство, имеющее возраже-
ния, должно обратиться в Комиссию. И она, в свою 
очередь, должна вынести мотивированное заключение, 
предварительно дав возможность заинтересованным 
государствам представить в порядке состязательного 
производства свои письменные и устные замечания.

Если Комиссия не вынесла заключение по истече-
нии трех месяцев с момента обращения к ней, то от-
сутствие заключения не препятствует обращению го-
сударством–членом в Суд ЕС. 
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Мы рассмотрели общую процедуру привлечения 
к ответственности государств–членов за невыпол-
нение обязательств по Договорам. Однако, как мы 
знаем, право ЕС включат в себя различные отрасли, 
такие как таможенное право ЕС, налоговое право ЕС, 
экологическое право ЕС, транспортное право ЕС. В 
праве ЕС рассматриваются проблемы социальной 
защиты граждан в государствах–членах, вопросы, 
касающиеся общего рынка, миграции и трудовых от-
ношений. Соответственно, для регулирования всех 
видов отношений, принимаются регламенты, дирек-
тивы, рекомендации, решения. 

Что касается процедуры привлечения государств к 
ответственности в конкретном случае, то ст. 261 Дого-
вора о функционировании Европейского Союза, гово-
рит о том, что «регламенты, принимаемые совместно 
Европейским парламентом и Советом, и регламенты, 
принимаемые Советом на основании положений До-
говоров, могут наделять Суд Европейского Союза 
всеобъемлющей юрисдикцией в отношении предусмо-
тренных в этих регламентах санкций.»

Важно отметить, что существуют также специ-
альные процедуры ответственности по отдельным во-
просам. Так, например, ст. 104 Договора об учрежде-
нии Европейского Сообщества (Рим, 25 марта 1957г.) 
(в редакции Ниццкого договора 16 апреля 2003 г.) 
возлагает на государства–членов обязанность «избе-
гать чрезмерных бюджетных дефицитов», а «провер-
ка соблюдения бюджетной дисциплины» в странах 
ЕС входит в компетенцию Комиссии. В том случае, 
если Комиссия признает чрезмерный бюджетный де-
фицит в определенном государстве–члене, и Совет 
на основании заключения Комиссии констатирует 
данный факт, то последний издает рекомендацию для 
данного государства с указаниями на обстоятельства, 
которые необходимо исправить, и определяет срок 
исполнения [2].

Рекомендация органов Сообщества (в отличие от 
регламента, директивы, постановления) по общему 
правилу не является юридически обязательным доку-
ментом (ст. 249) В данном случае, однако, имеет место 
исключение. Если государство «упорствует в невы-
полнении рекомендации Совета», последний уполно-
мочен применять к нему меры ответственности:

«● потребовать от соответствующего государства 
до выпуска облигаций и ценных бумаг публиковать 
дополнительную информацию, содержание которой 
определяется Советом,

● предложить Европейскому инвестиционному 
банку пересмотреть свою политику займов данному 
государству–члену,

● потребовать от соответствующего государства–
члена передать на хранение Сообществу беспроцент-
ный вклад необходимого размера до тех пор, пока 
чрезмерный дефицит, по мнению Совета, не будет 
устранен,

● налагать штрафы необходимого размера».
Указанные меры могут применяться как по отдель-

ности, так и вместе (в различных комбинациях), и, «в 
зависимости от случая», по решению Совета могут 
быть «усилены» (п. 11 ст. 104) [2].

Таким образом, рассмотрев процедуру привлече-
ния к ответственности государств–членов за нарушение 
обязательств, хотелось бы отметить большое значение 
развития данного аспекта в процессе реализации взаи-
моотношений между государствами ЕС и органами ЕС. 
Механизм ответственности государств по праву ЕС ха-
рактеризуется многоэтапностью. Сначала Европейская 
Комиссия и государство–член в конфиденциальном по-
рядке разрешают возникшие вопросы, что составляет 
«неформальную» стадию привлечения к ответственно-
сти, а затем, при отсутствии результатов, процесс пере-
ходит на «формальную стадию» с официальной проце-
дурой судебного разбирательства.

К сожалению, не существует универсального 
нормативного акта в праве ЕС, который бы регули-
ровал порядок, основания, процедуры привлечения 
к различным видам ответственности государств. Ос-
новные положения об ответственности государств–
членов закреплены в учредительных актах ЕС. Одна-
ко, развитие института ответственности государств в 
праве ЕС обретает все большую актуальность в связи 
с происходящими в современных межгосударствен-
ных отношениях событиями, поэтому в ближайшем 
будущем можно ждать модернизации законодатель-
ства в данной области.
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Рис. 1. Преступления экстремистской направленности

Экстремизм представляет собой одну из основных 
угроз национальной безопасности страны и вызыва-
ет обоснованное беспокойство общества; проявления 
экстремизма негативно влияют на социально-эконо-
мические процессы в обществе. Противодействие экс-
тремизму – важный элемент в жизнеустройстве госу-
дарства. 

В современном мире экстремизм используется как 
инструмент геополитики и передела сфер влияния, яв-
ляется серьезной угрозой национальной безопасности 
любого государства1. 

В России на государственном уровне имеет ме-
сто понимание истинной природы и сущности экс-
тремизма. Однако, это понимание не находит, на наш 
взгляд, адекватного отражения в законодательстве, в 
частности Уголовном и Уголовно-процессуальном ко-
дексах Российской Федерации, Федеральном законе 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремизму» и др. Существующие нормы, в том числе 
предусматривающие ответственность за совершение 

преступлений экстремистской направленности, а так-
же определяющие понятие и сущность экстремизма 
как криминального деяния, содержат разночтения, 
наполнены оценочными критериями, что приводит 
в большинстве случаев к двойственному их понима-
нию. 

Имеющее место несовершенство нормативной 
базы обусловливает серьезные проблемы в деятель-
ности по выявлению и раскрытию преступлений 
экстремистской направленности, порождает преце-
дентность, в частности, при вынесении судебных 
решений по делам о таких преступлениях, что в 
конечном итоге способствует росту преступлений 
экстремистской направленности на территории Рос-
сийской Федерации. Так, только в истекшем году 
в Российской Федерации зарегистрировано 1034 
преступления экстремистской направленности, что 
почти на 15% больше, чем в 2013 г. Более подробно 
динамику преступлений экстремистской направлен-
ности см. на рис. 1.

На сегодняшний момент практически во всех 
субъектах Российской Федерации проявился полный 
спектр экстремистских угроз, при этом каждое шестое 
экстремистское преступление – организованное2. 

По данным ГУПЭ МВД России в большинстве 
субъектов Российской Федерации активно действу-
ют экстремистские объединения разной степени 
сплоченности: организованные преступные группы, 
экстремистские сообщества, международные экстре-
мистские организации. Всего в настоящее время на-
считывается порядка 25 организаций националисти-
ческого толка, около 90 исламистских ячеек и групп, 
порядка десяти крупных религиозных сект, имеющих 

финансовую поддержку из-за рубежа, а в целом бо-
лее 500 различных псевдорелигиозных объединений, 
в том числе тоталитарных. Наблюдается активное 
проникновение ряда экстремистских объединений на 
территорию Республики Крым.

На этом фоне такие преступления, как организа-
ция экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ) и 
организация деятельности экстремистской органи-
зации (ст. 282.2 УК РФ), согласно статистическим 
данным, ежегодно выявляются в единичных случаях 
по сравнению с общим числом выявленных и зареги-
стрированных преступлений экстремистской направ-
ленности3. 

Annotation. Carried out the analysis of development of a situation through counteraction to threat of extremism in our country, 
considered the separate reasons which caused an extremism evolution in Russia and a tendency of its development, analyzed a modern 
situation and formulate the offers directed on fight against the considered negative phenomenon of social reality.

Keywords: extremism, organized crime, law-enforcement bodies, extremist associations, counteraction, discredit.
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Удручающе выглядит и статистика ежегодно 
выявляемых лиц, совершивших указанные пре-
ступления, в сравнении с общим числом, особенно 

если учитывать, что каждое организованное пре-
ступление подразумевает участие как минимум 
двух лиц. 

А между тем экстремизм в нашей стране стреми-
тельно эволюционировал. Претерпев существенные 
качественные и количественные изменения, он транс-
формировался в более опасную форму – форму орга-
низованной преступности. 

В числе тенденций экстремизма, существенно 
повышающих уровень его общественной опасно-
сти и потому наиболее важных для учета в рамках 
организации и тактики противодействия ему на со-
временном этапе, выступает взаимосвязь (сращива-

ние) объединений экстремистской направленности 
с общеуголовной преступной средой, в частности, 
организованной (бандами, организованными пре-
ступными группами, преступными сообществами и 
их лидерами).

Посредством изучения материалов оперативно-
разыскной деятельности, приговоров суда по делам 
о преступлениях экстремистской направленности4, а 
также путем опроса оперативных сотрудников, спе-
циализирующихся на выявлении и раскрытии ука-
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Рис. 2. Количество преступлений экстримистской направленности

Рис. 3. Показатели зарегитрированных  преступлений экстримистской 
направленности и лиц их совершивших
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занных преступлений5, нами были определены ос-
новные формы такой взаимосвязи, а именно: 

● преступные радикальные группировки, совер-
шающие противоправные деяния экстремистской на-
правленности, выступают кадровой базой будущих ор-
ганизованных преступных объединений, в частности 
банд (на современном этапе массово развивается и об-
ратный процесс, например, участники банд становятся 
членами экстремистских объединений);

● организованное преступное объединение, в 
частности банду, образует костяк или простая сово-
купность участников экстремистского объединения;

● организованные преступные объединения обще-
уголовной направленности выступают в качестве на-
емников экстремистских объединений (сообществ, 
организаций);

● экстремистское объединение изменяет базовое 
направление своей деятельности и на постоянной ос-
нове совершает корыстно-насильственные преступле-
ния6 (бандитские нападения на граждан и организации 
как в целях самофинансирования, так и без указанной 
цели7);

● преступное объединение, позиционирующее 
себя как экстремистское, прикрываясь идеологией, со-
вершает бандитские нападения;

● организованные преступные объединения (груп-
пы и сообщества) берут на вооружение экстремист-
ские «методы» в целях совершенствования органи-
зации своей противоправной деятельности, а также в 
целях противодействия раскрытию совершенных ими 
преступлений; 

● экстремистские объединения перенимают кри-
минальный опыт у организованных преступных групп 
и сообществ общеуголовной направленности;

● субъекты общеуголовной криминальной среды, 
в частности, участники банд и иных преступных объ-
единений, и экстремистские объединения «сотрудни-
чают» на «договорной основе» и взаимовыгодных ус-
ловиях, не объединяясь организационно;

● экстремистские объединения участвуют со-
вместно с организованными преступными группами 
и преступными сообществами общеуголовной на-
правленности в различных видах транснационального 
преступного промысла. Так, ряд экстремистских объ-
единений, в частности, это характерно для Кавказ-
ского и Среднеазиатского приграничных районов Рос-
сии, взаимодействуя с организованными преступными 
группами общеуголовной направленности (как россий-
скими, так и зарубежными), становятся соучастни-
ками таких видов транснационального преступного 
промысла, как нелегальная торговля потребительски-
ми импортными товарами, вымогательство, незакон-
ный вывоз из России сырья, энергоносителей, цветных 
металлов и других природных ресурсов, незаконный 
оборот оружия и наркотиков;

● субъекты общеуголовной криминальной среды, 
преступные группы и сообщества (в частности участ-
ники банд и иных преступных объединений) и экстре-

мистские формирования объединяются в единое пре-
ступное объединение под единым руководством. 

Стремительное развитие тенденции взаимосвязи 
(сращивания) объединений экстремистской направ-
ленности с общеуголовной преступной средой сви-
детельствует о возникновении в ближайшем будущем 
мощного преступного конгломерата, что еще более по-
высит уровень общественной опасности экстремизма 
и затруднит противодействие ему. 

Еще одной крайне опасной тенденцией современ-
ности выступает активное противодействие органи-
зованной преступности правоохранительной деятель-
ности государства. Противодействие разоблачению 
преступной деятельности выступает важным элемен-
том системы признаков, характеризующих органи-
зованную преступность, о приоритетном значении 
которого заявили 89% опрошенных сотрудников опе-
ративных подразделений ОВД. 

Формы этого противодействия весьма разнообраз-
ны. Оно может выражаться как в широком спектре 
оборонительных форм, направленных на сокрытие 
преступной деятельности и придание ей псевдозакон-
ного характера (63%), так и в активных наступатель-
ных формах, начиная от попыток компрометирования, 
психологического давления на сотрудников, в том чис-
ле через их родственников и близких им лиц, повреж-
дения и уничтожения имущества и вплоть до причине-
ния вреда здоровью и жизни сотрудников полиции и 
их близких (27%). 

Среди устоявшихся в науке ОРД позиций уче-
ных, среди которых В.П. Кувалдин, В.М. Антонов, 
Ю.С. Астахов, следует отметить характеристику 
противодействия как «сложного способа разнообраз-
ных приемов уловок и хитростей преступников, пре-
пятствующих эффективному предупреждению, вы-
явлению, раскрытию, расследованию, и судебному 
рассмотрению совершенных ими преступлений и спо-
собствующих максимальному смягчению наказания» 8. 

Исследователями, среди которых Головин А.Ю., 
Эрекаев А.Я. и др., противодействие рассматривается 
как некая система принимаемых мер, в которой услов-
но выделяются два уровня: стратегический – создание 
помех работе правоохранительных органов и тактиче-
ский – противодействие раскрытию и расследованию 
конкретного преступления, выраженное в деятельно-
сти по реализации стратегического противодействия в 
целях частного характера 9. 

С учетом приведенных теоретических положений, 
существующей практики, а также нынешнего состоя-
ния уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства, противодействие следует определять как 
умышленную деятельность лиц, преступивших закон, 
их соучастников, иных заинтересованных лиц, препят-
ствующую раскрытию и расследованию конкретного 
преступления с целью продолжения осуществления 
противоправной деятельности, а также полного или 
частичного уклонения виновных лиц от ответственно-
сти за содеянное.
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В данном определении под полным уклонением от 
уголовной ответственности подразумевается противо-
действие, направленное на то, чтобы преступление 
либо вообще не было выявлено, либо возбужденное 
уголовное дело было прекращено, т.е. оставление его 
в состоянии латентности. Частичное уклонение от уго-
ловной ответственности включает в себя, например, 
переквалификацию деяния на менее тяжкое, предпо-
лагающее назначение более мягкого наказания. 

Как правило, каждое преступное объединение вы-
рабатывает и использует свой определенный комплекс 
мер по противодействию, который, обладая поисковы-
ми и идентификационными признаками, может слу-
жить его своеобразной «визитной карточкой». 

Применительно к экстремизму нами выделены сле-
дующие основные элементы первого блока (деятель-
ность по противодействию раскрытию преступления).

1. Маскировка преступной деятельности, подраз-
умевающая сокрытие целей, но не ее результат.

2. Укрепление самозащищенности преступного 
объединения, включающее в себя меры защиты от 
проникновения и меры защиты от разоблачения.

3. Сокрытие следов преступления10.
Второй блок (деятельность по противодействию 

расследованию преступления) может содержать как 
активные действия, так и акты бездействия, направ-
ленные на то, чтобы избежать уголовной ответствен-
ности и наказания. 

1. Подкуп должностных лиц, могущих повлиять на 
ход расследования. 

2. Отказ от сотрудничества с органами предвари-
тельного расследования. 

3. Давление, запугивание или ликвидация лиц из 
числа участников уголовного процесса, в частности 
свидетелей, потерпевших и соучастников, дающих 
правдивые, изобличающие показания, оперативных 
сотрудников, работников прокуратуры, следователей 
и судей, рассматривающих уголовные дела об экстре-
мистах. 

Наравне с традиционными, устоявшимися и из-
вестными видами мер противодействия в целях само-
защиты и одновременно для создания благоприятной 
среды и распространения радикальных идей, экстре-
мистские объединения активно используют механизм 
делегитимизации власти в целом и, в частности, дис-
кредитации органов внутренних дел путем распро-
странения ложной порочащей информации в отноше-
нии сотрудников конкретных подразделений11. 

Дискредитация сотрудников ОВД как способ про-
тиводействия преступных формирований и отдельных 
лиц, преступивших закон, деятельности правоохра-
нительных органов по выявлению и привлечению их 
к уголовной ответственности представляет собой пу-
бличное распространение в отношении сотрудников 
ОВД ложных порочащих сведений, а также соверше-
ние иных действий, направленных на подрыв доверия 
и умаление их авторитета как представителей власти в 
глазах третьих лиц.

Об эффективности дискредитации как способа 
противодействия преступной среды свидетельствуют 
данные анкетного опроса: в 11,6% случаев дискреди-
тация способствовала уходу преступников от ответ-
ственности, и в равном количестве случаев - привле-
чению к менее строгой ответственности. Для трети 
опрошенных сотрудников (37,2%) оказываемое проти-
водействие существенно осложнило работу по привле-
чению лица к ответственности. 

В силу этого организованные преступные форми-
рования активно используют механизм делегитими-
зации власти в целом и, в частности, дискредитации 
правоохранительных органов через сотрудников кон-
кретных подразделений; на участие ОПГ в качестве 
инициаторов дискредитации указали 36,5% респон-
дентов12. 

В сложившейся ситуации для организации адек-
ватного ответа со стороны правоохранительной систе-
мы надвигающейся угрозе видится обоснованным и 
необходимым:

1) совершенствование законодательной базы. В 
первую очередь речь идет о нормах Уголовного закона, 
предусматривающих формы соучастия и ответствен-
ность за совершение преступлений экстремисткой 
направленности13, Уголовно-процессуального закона 
в части, касающейся расширения предмета доказыва-
ния по так называемым организованным преступлени-
ям, Федерального закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» в 
части определения понятия экстремистская деятель-
ность (экстремизм) и основных направлений противо-
действия ей; 

2) совершенствование ведомственной норматив-
ной базы, непосредственно регламентирующей опе-
ративно-разыскную деятельность органов внутренних 
дел Российской Федерации в сфере противодействия 
организованным формам преступности;

3) разработка концепции противодействия экстре-
мизму как форме организованной преступности, а так-
же соответствующих методик, отражающих специфи-
ку указанного противодействия на современном этапе;

4) рассмотрение вопроса о воссоздании в системе 
МВД подразделения, координирующего противодей-
ствие организованной преступности. 

5) рассмотрение вопроса противодействия дис-
кредитации сотрудников ОВД в числе важнейших 
аспектов противодействия преступности, особенно 
в организованных ее формах, и, в частности, экстре-
мистским преступным объединениям. 

1 Из выступления Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 20 ноября 2014 г. на заседании Совета Безопасности 
по рассмотрению проекта Стратегии противодействия 
экстремизму в РФ до 2025 года. URL: www.kremlin.ru/newus/
470454 (дата обращения 21 января 2015 г.).

2 Официальный сайт международного общества «Мемори-
ал». «Юрий Чайка предложил серьезно ужесточить уголовную 
ответственность за разжигание межнациональной и межрели-

109Вестник Московского университета МВД России№ 5 / 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



гиозной вражды». 28 апреля 2011 г. URL: www.memo.ru (дата 
обращения: 11 декабря 2014 г.).

3 По данным ГИАЦ МВД России. Сводный отчет по России 
о преступлениях террористического характера, экстремистской 
направленности и связанных с террористической деятельно-
стью. Ф. 282. Сведения за период с 2011 по 2013 г.

4 Были изучены материалы судебно-следственной практики 
(в частности выборочно проанализировано (за период с 2009 по 
2013 гг.): 350 уголовных дел и приговоров суда, 210 обвинитель-
ных заключений) и оперативно-разыскной деятельности (365 
дел оперативного учета по рассматриваемой проблеме, спецсо-
общения, информационно-аналитические материалы, справки). 

5 С использованием разработанного авторского инстру-
ментария в ходе проведения исследования в несколько этапов 
в 2009–2011 и 2012 гг. были проведены опросы оперативных 
сотрудников подразделений по противодействию экстремизму, 
в которых участвовали свыше 350 сотрудников из Владимир-
ской, Кемеровской, Кировской, Курской, Нижегородской, Нов-
городской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, 
Челябинской областей, Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Алтайского, Забайкаль-
ского, Красноярского и Краснодарского края, Республик Ады-
гея, Бурятия, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, 
Татарстан, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чу-
вашской и Чеченской Республик. 

6 Характерно большей частью для экстремистских сооб-
ществ. 

7 В результате исследования установлено, что на современ-
ном этапе бандитизм нередко выступает в качестве базовой пре-
ступной деятельности экстремистских объединений, преступ-
ной деятельности, осуществляемой в целях финансирования 
таких объединений, побочной преступной деятельности членов 
указанных объединений, совершаемой в целях сплочения кол-
лектива или его тренировок. Указанное свидетельствует о том, 

что экстремистские объединения все чаще используют насиль-
ственные методы для реализации экстремистских технологий.

8 Антонов В.М., Астахов Ю.С., Кувалдин В.П. Противодей-
ствие преступных структур органам внутренних дел и меры по 
их нейтрализации. Лекция. М., 1994 г. С. 12.

9 Подробнее см.: Головин А.Ю., Рожков В.Д., Тишутина И.В. 
Эрекаев А.Я. Расследование вооруженных разбоев и бандитиз-
ма. Изд. «Юрлитинформ», М. 2004 г. С. 80. 

10 В целом деятельность по сокрытию следов преступления 
является обязательным элементом механизма его совершения и 
осуществляется путем воздействия субъекта преступления на 
криминалистически значимую информацию или ее источник с 
целью её уничтожения, изменения, сокрытия и т.д. При этом рас-
смотренная деятельность обладает поисковыми и идентификаци-
онными признаками, и имеет место на этапах подготовки престу-
пления, его непосредственного совершения, сокрытия его следов. 

11 При этом использование преступником дискредитации 
как способа уклонения от ответственности за совершенное им 
преступление не исключает привлечения его к ответственности 
непосредственно за распространение несоответствующих дей-
ствительности (ложных) порочащих сведений.

12 В ходе анкетирования, проведенного в 2014 г., были опро-
шены руководители и оперативный состав территориальных 
подразделений собственной безопасности ОВД, ГУУР МВД 
России и ГУЭБиПК МВД России (всего 172 человека).

13 К которым, согласно Примечанию 2 к ст. 282.1 Уголовного 
кодекса РФ, не относится по формальным признакам ст. 282 УК 
РФ, отнесенная, тем не менее, к последним без дополнительных 
условий Указанием генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации № 387-11 и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации № 2 от 11 сентября 2013 г. «О введении в действие 
перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, ис-
пользуемых при формировании статистической отчетности» (в 
ред. от 24 апреля 2014 г.).

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.
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При раскрытии и расследовании преступлений, 
совершаемых в сфере автобизнеса, применяется весь 
комплекс следственных действий, установленных уго-
ловно-процессуальным законодательством, а также 
оперативно-разыскных мероприятий, определенных в 
ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее по тексту – ФЗ «Об ОРД») и в 
соответствующих статьях федеральных законов, ре-
гламентирующих деятельность правоохранительных 
органов [3]. 

Автор рассматривает действия следователя и 
оперативного работника безотносительно их ведом-
ственной принадлежности. Речь идет об основных 
принципах их работы в названной сфере. Сущность, 
содержание и характер первоначальных следственных 
действий и оперативно-разыскных мероприятий при 
раскрытии и расследовании преступлений названной 
группы зависят от качества и количества полученной 
из различных источников информации о совершенных 
преступлениях в сфере автобизнеса. 

После анализа и оценки полученной информации, 
содержащей сведения о преступлениях, совершаемых 
в сфере автобизнеса, следователи, дознаватели или 
оперативные работники, на рассмотрение которых по-
ступила указанная информация [8], оценивают ее на 
предмет наличия в ней сведений о признаках составов 

преступлений и при наличии соответствующих по-
водов и оснований готовят материалы, необходимые 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
Оперативная информация оформляется в виде инфор-
мационно-справочного материала, и после утвержде-
ния у руководителя оперативного аппарата соответ-
ствующего постановления эти материалы передаются 
в следственный аппарат для возбуждения уголовного 
дела в соответствии с положениями п. 2 ст. 21 УПК 
России, п. 1 и 3 ст. 140 УПК России. При этом учиты-
ваются и положения ст.ст. 141, 142, 143, 144, 145, 146 
УПК России [2].

Следует отметить, что возбуждение уголовного 
дела по фактам некоторых преступлений, связанных 
с автобизнесом, может быть осуществлено и следова-
телем, и дознавателем. Так, в соответствии со ст. 150 
УПК России предварительное следствие в форме до-
знания производится по фактам преступлений рассма-
триваемой группы, уголовная ответственность за кото-
рые предусмотрена: ч. 1 ст. 166, ст.ст. 324, 326 и ч. 1 и 
3 ст. 327 УК России [1].

Предварительное расследование в форме пред-
варительного следствия производится по фактам рас-
сматриваемых преступлений, указанных в ст. 151 УПК 
России и в следующих статьях УК России: ч. 3 и 4 
ст. 158, ч. 2 и 3 ст. 161, ст. 162, ст. 174, ст. 174.1 и ч. 2 
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ст. 327 – следователями органа, выявившего эти пре-
ступления [2]. 

УПК России установил ряд обязательных дей-
ствий следователя на этапе до возбуждения уголовно-
го дела, т.е. первоначальным следственным действи-
ям предшествуют действия проверочного характера, 
составляющие как бы фазу предварительных прове-
рочных действий. Так, в соответствии со ст. 144 УПК 
России следователь обязан рассмотреть и проверить 
поступившее сообщение о преступлении в течение 3-х 
суток (в отдельных случаях – 10 суток) со дня посту-
пления указанного сообщения. При этом учитывается 
и оперативная информация поверочного характера. 

Успешное раскрытие и расследование преступле-
ний в сфере криминального автобизнеса возможно 
только при своевременном реагировании на сообще-
ния о них, проведении заградительных и поисковых 
мероприятий, тщательной работе на месте происше-
ствия, использовании информационной базы данных 
«Автопоиск», правильном и точном заполнении иден-
тификационных карт на разыскиваемое транспортное 
средство, взаимодействии следователей с работниками 
оперативных и экспертных подразделений, взаимном 
информировании, совместном планировании, макси-
мальном использовании возможностей сотрудников 
ГИБДД, качественном проведении судебных экспертиз.

На практике проверочные материалы, касающи-
еся фактов криминального автобизнеса, чаще всего 
поступают к следователю (дознавателю) из оператив-
ного подразделения [5]. Поэтому следователь, оценив 
их полноту и достоверность, может приобщить их к 
материалам уголовного дела. Эти материалы, а также 
материалы о проверочных действиях, произведенных 
самим следователем, после вынесения постановления 
о возбуждении уголовного дела составят основу пла-
нирования первоначальных следственных действий на 
начальном этапе раскрытия и расследования. Соответ-
ствующие действия осуществляются и сотрудниками 
оперативных подразделений по согласованию со сле-
дователем.

Как правило, первоначальные следственные дей-
ствия и оперативно-разыскные мероприятия по ука-
занным делам начинаются с осмотра места проис-
шествия. Перед его началом необходимо определить 
его пределы, осмотреть прилегающую территорию в 
поисках следов преступления, а также проверить ка-
меры наружного видеонаблюдения, установленные, 
как в непосредственной близости от места преступле-
ния, так и по пути возможного подхода преступников 
и отъезда на похищенном транспортном средстве. В 
протоколе осмотра места происшествия необходимо 
указывать точное место парковки похищенного транс-
портного средства, наличие следов преступления, спо-
соб их обнаружения, описание следов, их фиксацию 
посредством фото- и видеосъемки, способ упаковки, 
направление отъезда автотранспорта, наличие при-
паркованных автомашин вблизи места преступления, 
а также мест расположения систем видеонаблюдения. 

Необходимо участие в осмотре места происше-
ствия потерпевшего, который может способствовать 
успешному обнаружению следов преступления, ору-
дий преступления, выяснению иных обстоятельств, 
имеющих значение для раскрытия и расследования 
уголовного дела. Его пояснения должны быть внесены 
в протокол. Место последней парковки транспортного 
средства фиксируется при помощи фото- видеосъемки.

На первоначальном этапе раскрытия и расследо-
вания преступления оперативным сотрудникам, участ-
ковым уполномоченным необходимо отработать места 
возможного отстоя и сбыта похищенного автотран-
спорта (гаражи, стоянки, автосервисы, автоломбарды, 
рынки и т.п.); получить информацию из инженерных 
центров и автозаправочных станций о наличии камер 
видеонаблюдения, обеспечить сохранность видеозапи-
сей с целью их последующего изъятия. 

Наиболее типичными следами и объектами, обна-
руживаемыми в ходе осмотра места происшествия на 
месте стоянки, парковки похищенного автотранспорт-
ного средства являются: следы колес, протектора шин, 
качения, торможения; следы пальцев рук (перчаток), 
обуви; кровь, слюна, волосы, волокна ткани и других 
материалов; окурки, спички, зажигалки, пуговицы, 
жевательная резинка, замазка, пластилин, следы запа-
ха человека; следы взлома, распила, газокислородной 
резки, ГСМ, орудия взлома или их части, ключи, от-
мычки, веревки, тросы; частицы лакокрасочного по-
крытия; повреждения дорожного покрытия, бордюра, 
деревьев; уплотнитель стекла резиновый; поврежде-
ния пола и стен (механические, термические); опилки, 
отщепы дерева, осколки стекла, частицы клеящего ве-
щества, строительных материалов, оплавленного ме-
талла; замки, запирающие устройства и их части.

После изучения собранных по результатам осмо-
тра места происшествия материалов, изъятых следов 
и предметов, члены СОГ разрабатывают версии и со-
ставляют совместный план следственных действий и 
оперативно-разыскных мероприятий, который сначала 
согласовывают руководители следственных подраз-
делений и уголовного розыска, а затем утверждает на-
чальник органа внутренних дел.

Выяснив в ходе осмотра примерные обстоятель-
ства совершенного преступления, члены выдвигают 
и проверяют версии о количестве преступников, их 
личностях, способе проникновения в транспортное 
средство (в хранилище), направлении движения злоу-
мышленника к месту происшествия и от него, следах 
инсценировки преступления и др. Как правило, вы-
двигаются и проверяются следующие типовые вер-
сии: 

● хищение совершено с целью последующего 
сбыта автомашины;

● хищение автомашины совершено с целью раз-
укомплектования и продажи на запчасти; 

● совершено хищение автомашины конкретной 
марки, модели, цвета, года выпуска, для реализации 
конкретному лицу «по заказу»;
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● хищение автомашины совершено определенной 
категорией лиц, либо с их участием (охранники стоя-
нок, парковщики, сторожа гаражных комплексов, ра-
ботники сервисов и ремонтных мастерских, несовер-
шеннолетние); 

● завладение автомашиной совершено без цели 
хищения (угон); 

● завладение автомашиной совершено с целью ху-
лиганства, мести, иных мотивов; 

● «завладение автомашиной» совершено с целью 
инсценировки преступления.

Наиболее значимая информация, необходимая для 
определения оперативно-разыскных мероприятий и 
следственных действий по проверке вышеуказанных 
версий и установлению преступников, как правило, 
содержится в показаниях и при опросах потерпевшего, 
очевидцев, свидетелей и других лиц, представляющих 
оперативный интерес.

В процессе допроса или при опросе потерпевше-
го необходимо выяснить следующее: время и место 
приобретения автомашины, ее стоимость, данные 
продавца, его приметы или сведения о юридическом 
лице (организации); модель, год выпуска автомаши-
ны, регистрационный знак, номера всех агрегатов, 
идентификационный номер (VIN), цвет и тип кузо-
ва; дата регистрации автомашины в подразделении 
ГИБДД; техническое состояние, наличие и вид про-
тивоугонной системы, в том числе спутниковой, до-
полнительной скрытой маркировки; застрахована ли 
автомашина, когда, где, на какую сумму, номер стра-
хового полиса или свидетельства (приобщить копии); 
индивидуальные признаки автомашины, по которым 
ее можно идентифицировать, особенности кузова, са-
лона и других агрегатов, пробег по спидометру, нали-
чие топлива в баке и его количество; изготавливались 
ли в последнее время, где и кем дубликаты ключей 
от замков гаража, машины и с какой целью; кем и 
когда проводился последний ремонт автомашины и 
характер выполненных работ; кто из родственников, 
знакомых или иных лиц имел доступ к автомашине, 
гаражу, местам ее парковки; кто, по мнению потер-
певшего, мог совершить преступление; если машина 
похищена путем грабежа или разбоя – отразить при-
меты преступников, установить в каком направлении 
они скрылись [8]. Часть этих сведений добывается с 
помощью оперативно-разыскных и иных мероприя-
тий. 

По автотранспорту, ввезенному из-за рубежа, кро-
ме того, необходимо выяснить время, место и условия 
прохождения таможенного контроля, уплаты таможен-
ных платежей. Перечень вопросов может быть рас-
ширен в зависимости от обстоятельств совершенного 
преступления и доказательств, которыми располагает 
оперативный сотрудник и следователь.

Допрашивая или опрашивая потерпевших и иных 
лиц необходимо учитывать, что они могут по различ-
ным причинам дать необъективные или ложные сведе-
ния, поэтому любые показания или сведения должны 

проверяться и оцениваться в совокупности с другими 
доказательствами или данными.

Как показывает практика по делам рассматрива-
емой категории свидетелями (очевидцами) могут яв-
ляться лица:

● которые непосредственно наблюдали преступ-
ные действия или способствовали их пресечению;

● паркующие свои автомашины в непосредствен-
ной близости от автомашины потерпевшего, либо яв-
ляющиеся его соседями по месту расположения гара-
жа, автостоянки;

● которые в силу своих служебных обязанностей 
должны обеспечивать сохранность автотранспортных 
средств (охранники стоянок, гаражно-строительных 
кооперативов, парковок);

● которым известно об обстоятельствах происшед-
шего (о количестве соучастников и их месте пребыва-
ния, о месте нахождения автотранспортного средства и 
т.п.) от других людей;

● которые наблюдали подготовку к преступлению, 
его совершение или сокрытие (жители близлежащих 
домов, пенсионеры, владельцы соседних гаражей, про-
давцы в магазинах, за прилавками, случайные прохо-
жие, гулявшие рядом дети, владельцы собак и т.п.);

● имевшие право эксплуатации или управления 
данной автомашиной [8].

При проведении допроса или опроса свидетеля и 
иных лиц, помимо общих вопросов, необходимо вы-
яснить: время, место, способ и другие обстоятельства 
происшедшего; направление движение автомашины 
после ее хищения; количество лиц, участвовавших в 
совершении преступления, известны ли они, если нет,  
по их приметы, возможность их опознать; в чем за-
ключались действия каждого из преступников; разго-
варивали ли между собой, как при этом называли друг 
друга; предпринимались ли кем-либо меры для пресе-
чения преступления.

При необходимости рекомендуется проводить до-
прос потерпевших и свидетелей с выходом на место 
происшествия, с применением видеозаписи.

Сообщенные свидетелями и очевидцами приметы 
лиц, причастных к совершению преступления, следо-
вателю необходимо указывать в письменном поруче-
нии оперативному подразделению для составления 
фотокомпозиционных портретов и использования в 
розыске подозреваемых.

В ходе допроса подозреваемого, после его задер-
жания, необходимо выяснить и уточнить следующие 
вопросы: когда, где и при каких обстоятельствах он 
совершил преступление, если преступление совер-
шено группой лиц – кто еще принимал участие (соу-
частие) в его совершении, как распределялись роли; 
кто предложил совершить данное преступление, 
кто поддержал инициативу; имелись ли заказчики, 
скупщики, посредники и др., при каких обстоятель-
ствах произошло знакомство с ними, и происходи-
ли дальнейшие взаимоотношения; проводилась ли 
подготовка, в чем она заключалась (разведка, ос-
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мотр, консультации со специалистами, наводка, кто 
наводчик), как подбирались средства совершения 
преступления, кто помогал в этом; кем и как выби-
рался объект посягательства; кто сообщил о месте 
его нахождения; все ли соучастники знали о гото-
вящемся хищении; разбирается ли он в устройстве 
противоугонных систем (устройств); чем вызван ин-
терес; где работает (ранее работал), по какой специ-
альности, что входит (входило) в его обязанности; 
какие действия осуществляли участники события 
во время и после совершения преступления, каким 
способом было совершено хищение, обсуждался ли 
иной способ совершения преступления; как вел себя 
потерпевший до посягательства на него, во время и 
после; знал ли допрашиваемый потерпевшего ранее, 
общался ли с ним после преступления, при каких 
обстоятельствах; какие способы сокрытия следов 
преступления реализовывались и кем; имеет ли он 
информацию об индивидуальных признаках похи-
щенной автомашины; находившихся в ней вещах 
(приметы); где прятали машину, когда, при каких об-
стоятельствах и на каких условиях ее реализовали; 
на какую сумму реализована похищенная машина 
и сколько получил допрашиваемый; кто из членов 
группы имеет коррупционные связи с сотрудниками 
правоохранительных (регистрационных) органов; 
производилась ли ее переделка, уничтожение ин-
дивидуальных признаков и др.; совершались ли им 
иные преступления аналогичного характера и т.д. 
Эти же сведения проверяются оперативным путем.

Признательные показания подозреваемого необхо-
димо в неотложном порядке закрепить допросами его 
соучастников и свидетелей, вещественными доказа-
тельствами, заключениями соответствующих экспер-
тиз, проверкой показаний на месте, следственным экс-
периментом, а также другими доказательствами. Такие 
показания подозреваемого должны быть дополни-
тельно зафиксированы с помощью аудиовидеозаписей 
и по возможности проиллюстрированы составленны-
ми им схемами места происшествия.

Действия конкретных участников следственно-
оперативной группы при задержании участников 
криминального автобизнеса планируются заранее. В 
частности, должно быть оговорено, кто будет вести 
протокол, проводить досмотр, осмотр, обыск, изъятие 
предметов и документов, фиксировать обстановку на 
месте задержания и т.д. Координация действий в по-
добных случаях осуществляется на месте руководите-
лем следственно-оперативной группы.

Особое внимание уделяется тактике задержания 
наиболее квалифицированных участников криминаль-
ного автобизнеса – автоворов, лиц, занимающихся 
подделкой документов и легализацией похищенного 
автотранспорта и автозапчастей, и др. При задержании 
указанных лиц целесообразно сразу же на месте про-
вести их личный досмотр или личный обыск с целью 
обнаружения предметов, с помощью которых они про-
никают в автотранспорт.

Первоначальный этап раскрытия и расследования 
закладывает основу для результатов всего процесса 
расследования. Он требует от следователя (дознавате-
ля) и сотрудника оперативного подразделения макси-
мальной оперативности и результативности действий. 
Следователь должен составить себе четкое представ-
ление о событии, которое предстоит расследовать, 
успеть в сравнительно короткие сроки при участии 
оперативного работника выявить и собрать максимум 
доказательств, которые, в противном случае, могут ис-
чезнуть или быть уничтожены.
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Аннотация. Рассмотрены особенности образования следов по делам о преступлениях, связанных с контрабандой 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества; подробно проанализирован механизм их образования рассмотрен подробно с учетом 
каждого вида способа сокрытия данных преступлений.

Ключевые слова: контрабанда, наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества, 
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, механизм следообразования.

Annotation. Drawn attention to the peculiarities of education should be in cases of crimes related to trafficking in narcotic drugs, 
psychotropic, strong, poisonous substances or plants containing narcotic drugs or psychotropic substances, the mechanism of their 
formation is analyzed in detail, taking into account each type of method of concealment of these crimes.

Keywords: smuggling, narcotic drugs, psychotropic, potent, toxic substances, plants containing narcotic drugs or psychotropic 
substances, sledoobrazovaniya mechanism.
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Особенность данного элемента криминалисти-
ческой характеристики рассматриваемого вида пре-
ступлений состоит в том, что механизм образования 
следов, в основном, зависит не от непосредствен-
ных действий по доведению контрабандистом своего 
умысла до донца, а от способа их сокрытия.

Однако, во всех случаях к механизму следообра-
зования относятся, прежде всего, сами наркотиче-
ские средства, психотропные, сильнодействующие, 
ядовитые вещества, а также растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества. 
Причем они могут находиться в самых разнообразных 
состояниях: жидком (растворы, ампулы), сыпучем (по-
рошкообразном, в гранулах), твердом (в виде шариков, 
брикетов), таблеток, целого растения, его частей и т.д.

При незаконном перемещении наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, ядови-
тых веществ или растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, помимо 
таможенного контроля, к механизму следообразования 
следует отнести следы протекторов транспортных или 
иных средств, на которых совершалось незаконное пе-
ремещение, обуви контрабандистов. При этом, в зави-
симости от поверхности, по которой незаконный груз 
перемещался, на обуви и одежде преступников могут 
оказаться частицы почвы, растений и т.д.

Если преступниками использовались плаватель-
ные средства, в них могут остаться микрочастицы их 
одежды или иных вещей, в которых помещались нар-
котические средства, психотропные, сильнодействую-
щие или ядовитые вещества или растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, 
а также частицы этих средств, веществ или растений. 
Помимо этого на самом плавательном средстве могут 
остаться следы пальцев рук, а на берегу следы обуви 
контрабандистов.

Следами, свидетельствующими о нахождении в 
том или ином месте тайника, могут служить измене-
ния конкретного объекта. Так, на одежде ими будут 
дополнительно пришитые карманы, аппликации, на-
шивки, дополнительные швы, пуговицы, имеющие 
внутренние полости и т.д. 

В ручной клади такими следами могут быть двой-
ное дно и стены у портфелей, чемоданов, сумок, рюк-
заков, кейсов, косметичек и т.п.

В автомобильном транспорте на наличие тайников 
могут указывать следы ремонта в декоративных поду-
шках, сиденьях, обивках дверей и пр.

В пассажирских поездах тайники устраиваются в 
пустых купе. Например, проводник Р. поезда Душан-
бе-Москва в пустом купе под нижним сиденьем в ящи-
ке поместил шесть целлофановых пакетов с героином 
общим весом 20 кг, а чтобы скрыть их от посторонних 
глаз, на них положил доску и постельное белье1.

Тайниками, в которых незаконно перемещаются 
наркотические средства, психотропные, сильнодей-
ствующие, ядовитые вещества или растения, содер-
жащие наркотические средства или психотропные 

вещества, являются нательные пояса, бандажи и иные 
повязки, которые, в свою очередь, также можно отне-
сти к механизму следообразования.

Своеобразные следы образуются при незаконном 
перемещении наркотических средств внутриполост-
ным способом. В.Б. Мареев, О.В. Крылов, О.А. Чистов, 
О.В. Кочетова к ним относят: а) перемещаемые нарко-
тические средства; б) контейнеры и средства для их из-
готовления; в) медицинские препараты; г) средства для 
облегчения проглатывания контейнеров; д) средства для 
удаления запаха; е) особенности внешнего вида; ж) при-
знаки героиновой идентификации; з) одежду; и) особен-
ности невербального поведения2.

Контейнерами, которые используются для внутри-
полостного хранения наркотических средств, являют-
ся, в основном, напальчники, пальцы от резиновых 
перчаток, презервативы, целлофановые или полиэти-
леновые пакеты и т.д.

А.Н. Алиев отмечает, что для обеспечения продол-
жительности сохранности и транспортировки данных 
контейнеров преступники используют медицинские 
препараты для снижения разрушительного воздей-
ствия агрессивной среды желудка, к которым относит:

«● противокислотные для нейтрализации действия 
кислоты, содержащейся в желудочном соке;

● противослабительные для избежания расстрой-
ства желудка и неконтролируемого (произвольного) 
выхода контейнеров раньше окончания срока перевоз-
ки;

● спазмолитические с целью снятия спазма желуд-
ка и снижения его перистальтики, что позволяет за-
медлить выведение контейнеров из организма;

● обезболивающие для устранения болевых ощу-
щений;

● противорвотные»3.
Также к механизму следообразования относятся 

обнаруженные при обыске у контрабандистов различ-
ные упаковки с маслом, сиропом, джемом и другими 
смягчающими веществами, которые они используют 
для смазывания горла с целью облегчения процесса 
проглатывания контейнеров с наркотиками внутрь. 
Для устранения своеобразного запаха от одежды и 
тела преступников, связанного с усиленным газообра-
зованием в связи с нарушением работы кишечника, 
они часто пользуются различными парфюмерными 
средствами (духами, туалетной водой, дезодорантами 
и т.д.). Поэтому обнаружение в больших количествах 
таких предметов у преступников также можно их от-
нести к механизму следообразования по делам рассма-
триваемой категории.

К следам использования тайников для внутрипо-
лостного перемещения наркотиков следует отнести 
внешний вид контрабандистов.

А.Н. Алиев отмечает, что особенности внешнего 
вида контрабандистов проявляются « в повышенной 
слезоточивости из глаз, их покраснении; бледности и 
нездоровом виде; влажности кожи; неглубоком и тяже-
лом дыхании»4.
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С.Д. Демчук и А.Г. Харатишвили к следам контра-
банды относят и поведение преступников. Поэтому, с 
целью их выявления, они предлагают обращать вни-
мание на пассажиров и устанавливать среди них лиц, 
которые:

«● в пути не принимали пищу и напитки;
● после посещения туалетной комнаты использо-

вали избыточное количество парфюмерной продук-
ции; 

● обращались с жалобами на недомогание и про-
сили выдать им болеутоляющие или кислотопонижаю-
щие лекарственные средства;

● проявляли признаки нервозности и напряженно-
сти, а также повышенный интерес относительно сво-
евременности прибытия поезда или самолета в пункт 
назначения»5.

Проявление нервозности и беспокойства пасса-
жирами, являются основными признаками, по кото-
рым сотрудники таможенных органов устанавливают 
так называемых «глотателей» наркотиков. Например, 
при таможенном контроле пассажиров, прибывших 
рейсом из Душанбе, внимание привлек пассажир, ко-
торый проявлял явные признаки беспокойства. При 
его проверке, в том числе рентгеноскопическом ис-
следовании брюшной полости, оказалось, что у него 
в желудке находится 96 контейнеров цилиндрической 
формы, изготовленных кустарным способом, содер-
жащих порошкообразное вещество серо-белого цвета. 
Впоследствии оказалось, что это герои общим весом 
свыше 700 грамм6.

При незаконном перемещении наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, ядови-
тых веществ, а также растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества в сель-
скохозяйственной продукции, следами контрабанды 
могут быть как сама сельскохозяйственная продукция, 
например, лук, капуста, яблоки, гранаты, груши, хурма, 
помидоры, огурцы и т.д., внутри которых эти средства, 
вещества и растения помещаются, так и муляжи такой 
продукции, которые начиняются ими полностью. 

Помимо этого, ящики, поддоны, мешки и другая 
тара, в которой перемещается сельскохозяйственная 
продукция, могут содержать двойное дно, утолщенные 
стенки, дополнительные отделения и т.д.

Следами незаконного перемещения наркотиче-
ских средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых веществ или растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества в по-
чтовых отправлениях, служат книги с вырезанными 
внутри страницами; вспоротые мягкие игрушки; кув-
шины или иная посуда; продукты питания с вырезан-
ной серединой или пакетики из-под чая. Именно в 
таких пакетиках из-под чая таможенными органами 
было обнаружено 250 таблеток, содержащих сильно-
действующее вещество сибутрамин в посылке, при-
бывшей из Израиля в г. Раменское7.

Пересылаться запрещенные средства, вещества 
и растения могут в различных консервных банках, 

банках с вареньем, соком, кофе; в других продуктах и 
предметах. 

Следами данного преступления могут быть и ли-
сты бумаги, разрезанной в соответствии с размерами 
конверта, между которыми вкладываются эти сред-
ства, вещества или растения, а также почтовые марки, 
на которые наносится раствор ЛСД.

К механизму следообразования по делам рассма-
триваемой категории следует отнести и подложные до-
кументы, предъявляемые при таможенном контроле.

Такими документами являются таможенная декла-
рация; транспортные, перевозочные, коммерческие до-
кументы; коносамент; накладные; договоры перевозки 
или внешнеторговой купли-продажи; счет фактура (ин-
войс); отгрузочные и упаковочные листы: банковские 
или иные платежные документы и т.д. Перечисленные 
документы могут не соответствовать определенной 
форме; содержать не все реквизиты; составлены от 
имени несуществующей организации, предприятия 
или учреждения; не содержать средства защиты доку-
мента от подделки, если это предусмотрено, и иметь 
иные нарушения в регистрации и оформлении. Поми-
мо этого, могут содержать признаки подчистки, трав-
ления, дописки и иных признаков подделки.

Поскольку самым распространенным способом 
подделки в настоящее время является изготовление 
документов с помощью полиграфической печати или 
компьютерных средств, признаками подделки могут 
быть неравномерность строк и интервалов между 
строками, словами, буквами; наличие в словах букв, 
разных по размеру и графическому изображению; не-
ровные и нечеткие края штрихов букв; неравномерное 
наложение слоя красителя в штрихах и др.

На предъявляемых таможенным органам докумен-
тах могут быть поставлены поддельные печати или 
штампы, свидетельством чему могут быть «нестан-
дартность шрифта; разный размер и графический ри-
сунок одноименных букв в словах; несовпадение осей 
букв с радиусом окружности; неравномерность интер-
валов между линиями окружности, словами, эмблема-
ми; отсутствие симметрии в изображении элементов 
оттиска; ломаная линия строк; извилистые штрихи 
овальных элементов; грамматические ошибки; неоди-
наковый наклон осей; несовпадение размеров, формы, 
содержания, размещения текста в излучаемом оттиске 
и образцах; нестандартность шрифта, наличие руко-
писных вариантов знаков, следов пишущих приборов 
и предварительной подготовки; бледность и расплыв-
чатость штрихов оттиска; неровности линии окружно-
стей, неточности в рисунках герба, угловатость овалов, 
зеркальное изображение отдельных знаков»8. 

Однако, в последнее время преступники подделы-
вают документы все качественнее и при визуальном 
осмотре бывает трудно отличить поддельный доку-
мент от подлинного.

К механизму следообразования могут относить-
ся также поддельные документы физических лиц: 
паспорта с признаками замены фотографии или от-
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дельных листов, а также содержащие иные спосо-
бы подделки; водительское удостоверение, паспорт 
транспортного средства или свидетельство о регистра-
ции транспортного средства с признаками подделки 
и нарушением ламинирующего слоя. Об этом могут 
свидетельствовать следующие признаки: «значитель-
ная (нестандартная) толщина документа; наличие под 
фотоснимком второго слоя бумаги; повреждение по-
верхности бланка вдоль краев фотографии; наличие 
на поверхности ламината складок, трещин, пузырьков, 
матовых участков, раздвоенности ламината; наличие 
под ламинатом посторонних включений, расплывов 
красителей бланка, текста, повреждения участков бу-
маги; различие в интенсивности люминесцентного 
свечения различных участков документа»9.

В тех случаях, когда поддельные документы кон-
трабандисты изготавливали самостоятельно, у них 
при обыске могут быть обнаружены технические сред-
ства, которые использовались ими с этой целью. К ним 
можно отнести клише, прессы, копировально-множи-
тельную технику, станки; различные сорта бумаги, хи-
мические вещества (например, растворители); эскизы 
документов и т.д., которые, в свою очередь, также от-
носятся к механизму следообразования по делам рас-
сматриваемой категории.

При незаконном перемещении сильнодействую-
щих средств в виде таблеток для похудения или анабо-
лических стероидов под видом лекарственных средств, 
преступники предъявляют на таможенном контроле 
поддельные рецепты, выписки из истории болезни или 
амбулаторных карт.

К следам незаконного перемещения наркотиче-
ских средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых веществ или растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, осо-
бенно когда они помещаются среди крупных партий 
какого-либо другого товара, могут относиться средства 
идентификации с признаками подделки. Так, пломбы 
могут не соответствовать конструкции и дизайну, не 
содержать маркировки производителя или маркировка 
выполнена не четко и т.д.; печати, цифровая, буквен-
ная маркировка иметь нарушения и не соответствовать 
действительности и т.д. 

Помимо этого, к механизму следообразования от-
носятся карты, схемы, планы местности, схемы авто-
мобильных и железных дорог с отметками нахождения 
таможенных пропускных пунктов, с измерениями рас-
стояний между ними, а также труднопроходимых мест 
вдоль Государственной границы Российской Федерации 
или Таможенной границы Таможенного Союза. Почто-
вые документы, проездные билеты, свидетельствую-
щие о посещении определенным лицом конкретного 
населенного пункта или местности с целью выяснения 
возможности незаконного перемещения наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, ядови-
тых веществ или растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества именно в этом ме-
сте, минуя таможенный контроль.

Поскольку в настоящее время вся переписка меж-
ду участниками преступных групп или формирова-
ний по поводу совершения различных преступлений 
и иных вопросов, касающихся отдельных нюансов 
при их подготовке или сокрытии, в том числе и при 
контрабанде наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, 
содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, совершается с помощью сети Интернет 
и электронных средств связи, к механизму следообра-
зования следует отнести также различную компьютер-
ную технику, телефоны, коммуникаторы, на носителях 
которых может быть записана информация, свидетель-
ствующая о причастности конкретного лица к незакон-
ному перемещению этих средств, веществ и растений 
через Государственную границу Российской Федера-
ции или Таможенную границу Таможенного Союза. 

Поскольку с помощью Интернет и электронных 
средств связи преступники могут обговаривать вопро-
сы незаконного перемещения запрещенных средств, 
веществ и растений с помощью почтовой связи, ком-
пьютерная техника может содержать переписку опре-
деленных лиц о заказе и отправлении конкретных 
наркотических средств, психотропных, сильнодей-
ствующих, ядовитых веществ или растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные веще-
ства.

В частности, такая информация может содержать-
ся на экране монитора, индикаторных панелях, а так-
же жестких магнитных дисках, дискетах, оптических 
дисках, компакт-дисках, съемных винчестерах, флеш-
картах и т.п.

К следам рассматриваемых преступлений следует 
отнести и платежные извещения, с помощью которых 
оплачивались приобретенные с помощью междуна-
родной почтовой связи запрещенные средства, веще-
ства и растения, а также документы, подтверждающие 
поступление денежных средств через платежные тер-
миналы на счет конкретного лица, о переводе денеж-
ных средств в банки, платежные системы и о получе-
нии их конкретными лицами.

Так, гр. Б. на протяжении длительного времени по-
лучал из Голландии посылки с курительными смеся-
ми, марихуаной, галлюциногенными грибами, экстази 
и другими наркотиками. С этой целью он создал вре-
менный электронный почтовый ящик, вел переписку с 
одним из голландских сайтов и, следуя их указаниям, 
заказывал необходимое ему количество наркотиков, 
оплачивал заказ через терминал потребительских ус-
луг и переводил на счет этого сайта. Через определен-
ное время из Голландии ему приходили посылки с за-
казанными наркотиками10.

Что же касается идеальных следов, то их по делам 
рассматриваемой категории образуется значительно 
меньше, чем по другим видам преступлений.

К идеальным следам по контрабанде наркотиче-
ских средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых веществ или растений, содержащих нарко-
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тические средства или психотропные вещества, от-
носятся показания жителей селений, расположенных 
вблизи Государственной Границы Российской Федера-
ции или Таможенной границы Таможенного Союза о 
том, что преступники интересовались у них обходны-
ми путями и объездными дорогами мимо таможенных 
пропускных пунктов; предлагали за определенное воз-
награждение провести их по этим путям или указать 
на плане местности этот путь. 

Идеальными следами являются показания сотруд-
ников таможни и обслуживающего персонала о том, что 
преступники проявляли интерес к процедуре прохожде-
ния таможенного контроля на определенном пропуск-
ном пункте; техническим средствам, используемым для 
досмотра багажа; тщательности досмотра пассажиров, 
транспортных средств, грузов; порядку и вниманию к 
изучению соответствующих документов на перемещае-
мый груз, средствам идентификации и т.д.

У сотрудников таможни и обслуживающего пер-
сонала преступники могут интересоваться также 
временем работы пропускных таможенных пунктов; 
возможности переместить определенный груз вне ра-
бочего времени; определенными сотрудниками, произ-
водящими досмотр, их личностными характеристика-
ми, месте проживания и т.д. 

Таким образом, знания о механизме образования 
следов по делам о контрабанде наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых ве-
ществ или растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, способствуют сво-
евременному выявлению преступлений данного вида, 
выдвижению версий относительно других элементов 

преступления, определения типичных следственных 
ситуаций и правильному и своевременному выбору 
программы действий по обнаружению, фиксации, изъ-
ятию и исследованию необходимой информации в це-
лях доказывания по каждому конкретному уголовному 
делу. 
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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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Дорожно-транспортный травматизм является 
предметом серьезной озабоченности со стороны миро-
вого сообщества, учитывая тот факт, что общее число 
случаев смерти в результате дорожно-транспортных 
происшествиях остается недопустимо высоким и со-
ставляет 1,24 млн. чел. в год1.

Осуществление надлежащего контроля за соблюде-
нием правил дорожного движения – это составная часть 
системы мер обеспечения безопасности дорожного дви-

жения. Для достижения успешного результата необхо-
димо выработать такой механизм по предупреждению 
правонарушений в области дорожного движения, при 
котором меры пресечения были бы не только установ-
лены законодательно, но и понятны, а в дальнейшем и 
реализованы всеми участниками дорожного движения. 
Меры контроля за соблюдением правил дорожного дви-
жения должны быть достаточно жесткими и осущест-
вляться в течение продолжительного времени, чтобы 
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у всех участников дорожного движения сохранялось в 
полной силе ощущение ответственности. В настоящее 
время российское законодательство находится на пути 
введения дополнительных санкций за нарушение до-
рожных правил. Так, с 2009 г. были ужесточены меры 
уголовного наказания пьяным водителям, совершив-
шим ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего (ч. 2, 4, 6 ст. 264)2. С 2013 г. значительно 
выросли штрафные санкции за нарушение правил до-
рожного движения3, к 2014 г. санкции изменились по 
46 составам административных правонарушений в об-
ласти дорожного движения, в частности, минимальный 
размер административного штрафа вырос с 300 руб. до 
500 руб., максимальный – с 5 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

В свою очередь, ужесточение наказаний за совер-
шение административных правонарушений в области 
дорожного движения предусмотрено после насту-
пления самого противоправного деяния. По мнению 
автора, необходимо внедрять правовое воздействие 
государства на правонарушителя на стадии преду-
преждения административного правонарушения, ког-
да он осознает, что наказуемо само по себе нарушение 
правил дорожного движения, а не только при наличии 
материального ущерба или пострадавших. Таким об-
разом, данная мера государственного воздействия на-
правлена на обеспечение общественной безопасности 
всех участников дорожного движения. При таком под-
ходе предполагается снижение количества дорожно-
транспортных происшествий в целом.

Одной из приоритетных задач, определенной Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным в ка-
честве направления совершенствования деятельности 
органов внутренних дел4, является принятие комплек-
са мер, направленного на обеспечение безопасности 
дорожного движения. При этом содержание указанных 
мер должно реализовываться не только путем уже-
сточения ответственности за совершение отдельных 
правонарушений в области дорожного движения, но и 
путем повышения культуры поведения на дорогах.

Таким образом, подразделения полиции должны 
использовать избирательные стратегии по пресече-
нию конкретных видов нарушений правил дорожного 
движения, позволяющие существенно повысить эф-
фективность принимаемых мер. В качестве одного из 
таких направлений, по нашему мнению, должна стать 
организация деятельности по принятию необходимых 
мер в отношении водителей, практикующих опасное 
(агрессивное) поведение на дорогах при управлении 
транспортным средством соответствующего вида5. 

Из всех существующих способов применения на 
практике выявления грубых нарушений правил до-
рожного движения (превышение скоростного режи-
ма вождения; выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения; проезд на запрещающий сигнал 
светофора, неправильное расположение транспорт-
ного средства и т.д.) наиболее эффективным является 
установка на дорогах различных фото-видеокамер, ра-
ботающих в автоматическом режиме. 

По данным ГИБДД МВД России за 2014 г. выявле-
но свыше 70 млн. нарушений правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, из них 
62% выявлено с помощью фиксации этих правонару-
шений работающими в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами, имеющими функ-
ции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи (за 2013 г. – 68 млн., 
из них 59% – с помощью средств видео и фотозаписи)6. 

Исследование, проведенное в Канаде показало, что 
с одной стороны, контроль за соблюдением правил до-
рожного движения снизил число дорожно-транспорт-
ных происшествий со смертельным исходом в стра-
нах с высоко развитым автомобильным движением, 
однако, с другой стороны, недостаточное и непосле-
довательное применение различных форм и методов 
пресечения нарушений законодательства в области до-
рожного движения способствовало ежегодному насту-
плению смертности по всему миру7.

Большинство водителей знакомы с такой пробле-
мой, как опасный (агрессивный) метод вождения, соз-
дающий угрозу возникновения аварийной ситуации 
или угрозу безопасности других участников дорожно-
го движения.

Опасный (агрессивный) метод вождения, как 
правило, выражается в неоднократном (системати-
ческом) опасном перестроении по полосам движе-
ния; резком торможении, совершаемом после резкого 
ускорения; создании искусственных помех для дру-
гих участников дорожного движения; опасном при-
ближении к впереди идущему транспортному сред-
ству и т.д., что способствует созданию аварийной 
ситуации на дорогах, а также наступлению наиболее 
тяжких последствий.

Проводимое ФКУ «Дирекция Программы Повы-
шение безопасности дорожного движения» анкетиро-
вание показало, что 50% от общего числа анкетируе-
мых считает, что к «лихачам на дороге» относятся:

● отрицательно (считают, что нужно бороться с 
лихачеством законодательно);

● крайне отрицательно (необходимо привлечь к 
ответственности с назначением достаточно строгого 
наказания) – 34,6 %;

● положительно (сам (а) люблю всех обгонять и 
подрезать) – 7,7%;

● нейтрально (мне все равно, лишь бы никто не 
пострадал) – 7,7%;

● отрицательно (но, ничего с ними не делать, они 
сами себя наказывают) – 0%8.

Таким образом, можно констатировать, в обще-
стве негативно относятся к такому явлению, как 
опасное (агрессивное) вождение автотранспортного 
средства. Однако, к водителям, практикующим такие 
методы вождения, очень сложно применить те или 
иные санкции, предусмотренные административным 
законодательством, поскольку нарушение ими правил 
дорожного движения Российской Федерации (далее – 
ПДД) является труднодоказуемым. Кроме того, в Ко-
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дексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях, отсутствует состав административ-
ного правонарушения, содержащего в себе признаки 
такого деяния, как опасное (агрессивное) вождение.

Действующая редакция КоАП РФ уже содержит 
ст.ст. 12.9, 12.14, 12.15, предусматривающие адми-
нистративную ответственность за превышение уста-
новленной скорости движения, нарушение правил 
маневрирования, а также за нарушение правил распо-
ложения транспортных средств на проезжей части до-
роги, встречного разъезда или обгона, однако привле-
чение водителей за опасное (агрессивное) вождение 
ими не предусмотрено.

В законодательстве Российской Федерации, в част-
ности в Правилах дорожного движения, утвержденных 
постановлением Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, от-
сутствуют понятия «опасный» (агрессивный) метод во-
ждения» и «угроза возникновения аварийной ситуации».

В 2012 г. в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации рассматривался за-
конопроект об установлении административной ответ-
ственности за управление транспортным средством, 
создающее угрозу возникновения аварийной ситуации 
(агрессивный метод вождения), однако в силу ряда 
объективных причин юридического характера данный 
законопроект был отклонен9.

Следует отметить, что подобные предложения 
давно уже высказывались представителями Движения 
автомобилистов России и различных правозащитных 
организаций.

Рассматривая предлагаемые законодателями но-
вые составы административных правонарушений в 
области дорожного движения, очень часто исследуется 
и анализируется национальное законодательство стран 
Евросоюза, США, Японии и Китая.

По нашему мнению, с точки зрения комплекса мер 
юридического характера по противодействию опасно-
му (агрессивному вождению) на дорогах страны пред-
ставляет определенный интерес законодательство Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. Великобритания и в самом деле имеет одни 
из самых низких в мире показателей смертности на 
дорогах – 5,4 чел. погибших на 100 тысяч населения. 
Начиная с 70-х годов прошлого столетия смертность 
на автострадах Соединенного Королевства неуклонно 
снижается. Число жертв среди пешеходов сократилось 
на Альбионе за последние 40 лет на 78%. Общее число 
смертей в ДТП снизилось только за несколько послед-
них лет на 7%. Свыше 16% аварий провоцируется не-
осторожным или рискованным управлением10.

Так, в соответствии с разд. 2 Закона о дорожном 
движении 1988 г., правонарушение классифицируется 
как опасное вождение, если стандарт вождения нару-
шителя в значительной мере не соответствует тому, 
что ожидалось бы от компетентного и осторожного 
водителя, и компетентному и осторожному водителю 
было бы очевидно, что подобное вождение опасно11.

Случаи опасного вождения могут рассматривать-
ся магистратами или Судом короны, и влекут за собой 
штраф или 6 месяцев ареста при рассмотрении судами 
магистрата. При рассмотрении Судом короны макси-
мальное наказание составляет 2 года лишения свободы 
и/или штраф не ограниченного размера.

Суд обязан отстранить водителя от вождения, по 
крайней мере, на год и потребовать прохождения рас-
ширенного повторного водительского экзамена для 
возвращения водительских прав. Если имеются «осо-
бые причины» не дисквалифицировать водителя, суд 
обязать назначить внесение 3-11 штрафных баллов в 
его водительские права, если только не имеется «осо-
бых причин» этого не делать12.

Сторона обвинения должна учесть следующие 
факторы:

● чтобы признать вождение «опасным», необходи-
мо соответствие обеим частям определения. 

● не существует имеющего законную силу опреде-
ления того, что понимать под «в значительной мере», 
но «опасное» должно относиться к реальному риску 
и вероятности возникновения увечий или причинения 
серьезного ущерба собственности. 

● человека следует считать ведущим автомобиль 
опасно, если компетентному и осторожному водителю 
было бы очевидно, что вождение данного автомобиля 
в его текущем состоянии (плохое состояние / опасные 
неисправности, т.е. неисправная тормозная или руле-
вая система и т.д.) является опасным. 

● навыки (или, вернее, отсутствие навыков) во-
дителя являются несущественным обстоятельством, 
когда рассматривается вопрос о том, является ли во-
ждение опасным. 

Практика обвинения – опасное вождение включа-
ет как ситуации, когда водитель по собственной воле 
выбирает определенную манеру езды, так и случаи 
ошибочного суждения, когда, пусть даже и на короткое 
время, вождение в значительной мере не отвечает тре-
буемым стандартам. Если приведшее к опасности во-
ждение было намеренным, это будет классифицирова-
но как обстоятельство, отягчающее правонарушение.

Примечательно, что манеру езды следует рассма-
тривать в контексте сопутствующих такому вожде-
нию обстоятельств (например, с учетом плотности 
транспортного потока, видимости, погодных условий, 
превышения скорости и т.п.), и эти специфические 
факторы следует брать во внимание при принятии об-
винительного решения в каждом конкретном случае. 

Проверка на «опасность» носит объективный ха-
рактер: последовательное пренебрежение дорожными 
знаками и сигналами («стоп», «уступи дорогу» или 
сигналами светофора) может служить свидетельством 
того, что манера езды в значительной степени не отве-
чает требуемым стандартам, что делает обоснованным 
обвинение в опасном вождении.

Как отмечает менеджер Глобального Партнерства 
по БДД Эндрю Юдалл, данные примеры обстоятельств 
вероятнее всего будут классифицированы как опасное 
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вождение, они основаны на вынесенных судом реше-
ниях и соответствующих деяниях: 

● гонки или состязание в скорости;
● недолжное и неуважительное отношение к уяз-

вимым участникам движения, таким как велосипеди-
сты, мотоциклисты, всадники, пожилые люди и пеше-
ходы, либо несоблюдение правил вблизи переходных 
переходов, школ или жилых домов;

● скорость, совершенно несоответствующая име-
ющимся дорожным условиям или обстановке;

● агрессивное вождение, например, внезапная смена 
полосы движения, попытки вклиниться в поток транс-
портных средств или движение на опасно близком рас-
стоянии от движущегося впереди транспортного сред-
ства;

● пренебрежение сигналами светофора или иными 
дорожными знаками, которое, по результатам объек-
тивного анализа, оказывается намеренным;

● пренебрежение предупреждениями, исходящи-
ми от пассажиров;

● обгон, который не может быть совершен без-
опасно;

●вождение в таком медицинском или физическом 
состоянии, которое заведомо существенно и опасно 
влияет на водительские навыки нарушителя, напри-
мер, наличие гипсовой повязки на руке или ноге, про-
блемы со зрением. Сюда может быть также включен 
несвоевременный прием прописанных лекарств;

● вождение в условиях заведомого ограничения 
сна или отдыха;

● вождение транспортного средства, имеющего 
опасные неисправности, не проходящего необходимо-
го технического обслуживания или опасно перегру-
женного;

● использование мобильного телефона без гарни-
туры или иного электронного оборудования для звонка 
или отправки текстового сообщения, если такого ис-
пользования вполне можно было избежать как опасно 
отвлекающего водителя от дороги; 

● вождение в состоянии необоснованного и опас-
ного невнимания, например, чтения газеты (карты), 
разговора и визуального контакта с пассажиром, выбо-
ра и прикуривания сигареты, настройки электронного 
оборудования, такого как радиоприемник, мобильный 
телефон или спутниковое навигационное устройство;

● краткая, но очевидно опасная ситуация, спрово-
цированная существенно опасным маневром. Это опре-
деление охватывает ошибку или неадекватное решение 
водителя, повлекшее за собой опасную езду даже на не-
значительное время. Случаи, иллюстрирующие данный 
принцип, включают следующие ситуации: 

- нарушитель не остановился на перекрестке, не-
смотря на наличие знака, требующего уступить доро-
гу, не заметил движущееся с соблюдением всех правил 
такси и совершил с ним столкновение; 

- нарушитель выехал на перекресток при наличии 
знака, требующего уступить дорогу, совершил столкно-
вение с автомобилем, с соблюдением правил движущим-

ся по главной дороге, и не способен объяснить, как он мог 
не заметить такой автомобиль – «не оценил опасность»13.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что объективная сторона рассматривае-
мого состава правонарушения «опасное вождение» 
составляет широкий круг действий водителя, а одним 
из квалифицирующих признаков является «стандарт 
вождения», который не соответствует тому, что ожида-
лось бы от компетентного и осторожного водителя, 
и компетентному и осторожному водителю было бы 
очевидно, что подобное вождение опасно. По нашему 
мнению, такое понятие как «стандарт вождения» со 
временем должно быть установлено и в нормативных 
правовых актах Российской Федерации.

Возникает вопрос, а можно ли применить аналогич-
ную законодательную и правоприменительную практи-
ку в Российской Федерации и привлекать за опасное 
(агрессивное) вождение водителей к ответственности? 
Не секрет, что рассматриваемые деяния, практикуются 
водителями на территории Российской Федерации. 

Полагаем, вернуться к данному вопросу позволит 
совершенствование и модернизация имеющихся специ-
альных технических средств, выполняющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи правонарушений, 
работающих в автоматическом режиме, что позволит 
существенно расширить составы административных 
правонарушений в области дорожного движения, а до-
казательства таких деяний будут носить упрощенный 
характер.
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Во все времена и во всех государствах юридическая 
ответствен ность призвана защищать те общественные 
отношения, которые выгодны на определенном отрезке 
исторического развития кон кретному социально-эко-
номическому сообществу – государству. Юридическая 
ответственность, являясь составной частью и разновид-
ностью общесоциальной ответственности, исходит из 
соотношения философских категорий диалектического 
материа лизма – общее, особенное и частное, что опре-
деленным обра зом характеризует их взаимосвязь1.

Мораль, обычаи, религия и право находятся во вза-
имовлиянии и развитии, но нормы каждой из них от-
носительно обособлены.

Социальная ответственность является формой вза-
имосвязи личности и общества. Она порождается со-
вместной деятельно стью, противоречием интересов 
личности и общества и необхо дима для урегулирования 
отношений между людьми. Ее предпо сылкой является 
осознанная возможность выбора поведения и потреб-
ность общества в определенном ограничении проявле-
ния воли индивида для сохранения социального целого2.

Юридическая ответственность – термин, широко 
исполь зуемый в отечественной правовой системе. Это 
одна из фунда ментальных правовых категорий, зани-
мающих важное место в механизме правового регули-
рования общественных отношений. 
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Основанием возникновения юридической ответ-
ственности яв ляется правонарушение – общественно 
вредное, виновное дея ние, прямо предусмотренное нор-
мами права. Она не наступает за объективно противо-
правные деяния, поскольку они фактически не отлича-
ются от стихий ных сил природы. Однако, возможность 
ответственности и при отсутствии вины продолжает об-
суждаться в литературе. Обычно ссылаются на соответ-
ствующие нормы гражданского законода тельства, кото-
рые такую конструкцию применительно к вла дельцам 
источников повышенной опасности действительно со-
держат. В этой ситуации налицо не что иное, как пример 
не корректного использования слова «ответственность», 
свидетель ствующий не об ограничении сферы действия 
общеправового принципа ответственности только за 
вину, а о серьезных изъянах юридической техники. 
Подтверждением правильности такого вы вода является 
наличие в гражданском праве института страхования 
риска (ст. 931 и 932 ГК РФ).

Иными словами, под юридической ответственно-
стью пони маются: наказание, кара правонарушителя; 
реализация санкции правовой нормы; мера государ-
ственного принуждения, которая выражается в отрица-
тельных последствиях для правонарушите ля; обязан-
ность претерпевать определенные лишения личного 
или имущественного характера; результат основанно-
го на законе порицания (отрицательной оценки) совер-
шенного правонару шения и его субъекта; особое «ох-
ранительное» правоотношение, возникающее в связи 
с совершенным правонарушением; опре деленная ста-
дия развития возникшего в момент совершения право-
нарушения охранительного правоотношения. 

Меры юридической ответственности не следует 
смешивать с другими мерами, которые также могут 
иметь принудительный характер и внешнее сходство с 
мерами юридической ответствен ности, но совершенно 
другое назначение. Это меры медицин ского характе-
ра, когда лицо, совершившее внешне противо правное 
действие, признается невменяемым и, в зависимости 
от характера и степени заболевания, принудительно по-
мещается в медицинское учреждение. Это также меры 
административного характера – изъятие оружия, запрет 
на выезд из карантинной зоны и т.п.

Иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами Российской Федера-
ции, кроме случаев, установлен ных федеральным зако-
ном или международным договором Рос сийской Феде-
рации. В соответствии со ст. 2.6 КоАП РФ, нахо дящиеся 
на территории Российской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства подлежат админи-
стративной ответственности на общих основаниях с 
гражданами Россий ской Федерации (особые правила 
действуют лишь в отношении лиц, пользующихся соот-
ветствующими привилегиями и имму нитетами).

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Госу-
дарственной границе Российской Федерации» (в ред. 
от 31 декабря 2014 г.) и Федеральный закон от 15 ав-

густа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
(в ред. от 31 декабря 2014 г.) устанавливают понятия 
Государственной границы РФ, ее за щиты и охраны, ре-
жима Государственной границы и определяют порядок 
ее пересечения.

Охрана Государственной границы Российской 
Федерации является составной частью защиты Госу-
дарственной границы и осуществляется в целях не-
допущения про тивоправного изменения прохождения 
Государственной грани цы, обеспечения соблюдения 
физическими и юридическими лицами режима Госу-
дарственной границы, пограничного режи ма и режима 
в пунктах пропуска через Государственную грани цу. 

Поскольку диспозиция ст. 18.1 КоАП РФ является 
бланкет ной, для привлечения виновного лица к адми-
нистративной от ветственности необходимо установить, 
какие конкретно правила режима Государственной 
границы были нарушены. Эти прави ла, касающиеся 
режима Государственной границы РФ, нахож дения на 
Государственной границе либо вблизи нее хозяйствен-
ной, промысловой или иной деятельности, содержатся в 
законо дательных и иных нормативных правовых актах 
Российской Фе дерации и ее субъектов, а также в между-
народных договорах Российской Федерации3.

По объективной стороне административные 
правонаруше ния, охватываемые ч. 1 и 2 ст. 18.1 КоАП 
РФ, следует отграни чивать от преступлений, предус-
мотренных ст. 322 УК РФ «Не законное пересечение 
Государственной границы Российской Федерации», 
объективная сторона которых заключается в пере-
сечении охраняемой Государственной границы Рос-
сийской Фе дерации без установленных документов и 
надлежащего разре шения4.

Дело об административном правонарушении, со-
вершенном иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, рас сматривается районным судьей в слу-
чаях, если должностное ли цо пограничных органов 
Российской Федерации передаст его на рассмотрение 
судье, поскольку в санкциях ч. 2 и 3 данной ста тьи пред-
усмотрена возможность административного выдворе-
ния соответствующего лица за пределы Российской Фе-
дерации (ч. 2 ст. 23.1).

Для квалификации правонарушений виде нару-
шений пограничного режима в погранзоне (ст. 18.2 
КоАП РФ) нужно обращаться к конкретным правилам 
погра ничного режима, которые содержатся в Законе 
РФ «О Государ ственной границе Российской Федера-
ции», а также к иным нормативным правовым актам и 
другим документам.

В пограничную зону включается зона местности 
шириной до 5 км вдоль Государственной границы Рос-
сийской Федерации на суше, морского побережья Рос-
сии, российских берегов погра ничных рек, озер и иных 
водоемов и островов на указанных во доемах, а также до 
рубежа инженерно-технических сооружений за предела-
ми 5 км.

На въездах в пограничную зону устанавливаются 
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предупреж дающие знаки. Пределы пограничной зоны 
определяются на основе решений федеральных орга-
нов исполнительной власти по представлениям стар-
ших должностных лиц пограничных ор ганов на терри-
тории субъектов Российской Федерации.

Объектом посягательства правонарушений, предус-
мотренных законодательством России, является установ-
ленный порядок управления в области защиты Государ-
ственной границы Рос сийской Федерации, выраженный 
в виде пограничного режима в пограничной зоне.

Ответственность за нарушение пограничного режи-
ма в территориальном море и во внутренних морских 
водах Российской Федерации предусмотрена ст. 18.3 
КоАП РФ. В соответствии со ст. 2 Федерального зако-
на от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» (в ред. от 22 декабря 2014 г.) 
территориальным морем Российской Федерации яв-
ляется примыкающий к сухопутной территории или к 
внутренним мор ским водам морской пояс шириной 12 
морских миль, отмеряе мых от исходных линий, опре-
деляемых как линии наибольшего отлива вдоль берега 
или как прямые исходные линии, соеди няющие соот-
ветствующие точки.

Внутренние морские воды Российской Федерации 
– это во ды, расположенные в сторону берега от исход-
ных линий, от ко торых отмеряется ширина территори-
ального моря Российской Федерации, и являющиеся 
составной частью территории Рос сийской Федерации. 
Данная статья предусматривает административную 
ответст венность также за нарушение пограничного ре-
жима в водах по граничных рек, озер и иных водоемов, 
берега которых принад лежат Российской Федерации5.

Нарушение режима в пунктах пропуска через 
Государст венную границу Российской Федерации (ст. 
18.4 КоАП РФ) характеризуется тем, что режим в пун-
ктах пропуска через Государственную границу РФ вклю-
чает в себя правила въезда в эти пункты, пребывания и 
выезда из них лиц, транспортных средств, ввоза, нахож-
дения и вывоза грузов, товаров и животных, устанавлива-
емые исключи тельно в интересах создания необходимых 
условий для осущест вления пограничного, таможенного 
и иных видов контроля.

Пропуск через Государственную границу РФ лиц, 
транс портных средств, грузов, товаров и животных 
производится в установленных пунктах пропуска и 
заключается в признании законности пересечения Го-
сударственной границы лицами, транспортными сред-
ствами, прибывшими на территорию Рос сийской Феде-
рации, перемещения через Государственную гра ницу 
грузов, товаров, животных на территорию Российской 
Фе дерации либо в разрешении на пересечение Государ-
ственной границы лицами, транспортными средствами, 
убывающими из пределов Российской Федерации, пе-
ремещение через Государст венную границу РФ грузов, 
товаров, животных за пределы Рос сийской Федерации.

Основанием для пропуска через Государственную 
границу РФ лиц, транспортных средств, грузов, то-

варов и животных является наличие действительных 
документов на право въезда в Российскую Федерацию 
или выезда из Российской Федера ции, документов на 
транспортные средства, грузы, товары и животных.

Договором Российской Федерации с сопредельным 
государ ством может быть установлен упрощенный по-
рядок пропуска через Государственную границу РФ 
граждан Российской Феде рации и граждан сопредель-
ного государства в части определения документов на 
право выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию.

Пропуск лиц, транспортных средств, грузов, това-
ров и жи вотных через Государственную границу РФ 
включает в себя осу ществление пограничного контро-
ля (проверку документов, дос мотр), а при необходимо-
сти – также таможенного, иммиграци онного, санитар-
но-карантинного, ветеринарного, фитосанитар ного, 
транспортного и других видов контроля.

Содержание, средства и методы контроля, поря-
док их приме нения определены постановлением Пра-
вительства РФ от 2 фев раля 2005 г. № 50 «О порядке 
применения средств и методов контроля при осущест-
влении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных через Государственную границу 
Российской Федерации» (в ред. от 4 сентября 2014 г.), 
утвердившим соответствующее По ложение.

Пересечение Государственной границы РФ осу-
ществляется на путях международного сообщения либо 
в иных местах, опре деляемых международными дого-
ворами Российской Федерации или решениями Прави-
тельства РФ. Ответственность за нарушение правил, от-
носящихся к мирному проходу через территориальное 
море Российской Федерации или к транзитно му проле-
ту через воздушное пространство Российской Федера-
ции предусмотрена ст. 18.5 КоАП РФ.

Не являются нарушением правил пересечения 
Государствен ной границы РФ вынужденное пересече-
ние Государственной границы лицами, транспортными 
средствами на суше, вынуж денный заход иностранных 
невоенных судов и военных кораб лей на территорию 
Российской Федерации, а также вынужден ный, несанк-
ционированный влет в воздушное пространство Россий-
ской Федерации воздушных судов, транзитный пролет, 
осуществляемые в силу чрезвычайных обстоятельств: 
несчастно го случая, аварии, стихийного бедствия, ле-
довых условий, угро жающих безопасности судна, бук-
сировки поврежденных судов (кораблей), доставки спа-
сенных людей, оказания срочной меди цинской помощи 
членам экипажа или пассажирам и т.п.

Внутренней границей исключительной экономи-
ческой зоны, в соответствии с Федеральным законом 
от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 
экономической зоне Россий ской Федерации» (в ред. 
от 14 октября 2014 г.), является внешняя граница тер-
риториального моря. Внешняя граница исключитель-
ной эко номической зоны находится на расстоянии 200 
морских миль от исходных линий, от которых отме-
ряется ширина территориаль ного моря, если иное не 
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предусмотрено международными дого ворами Россий-
ской Федерации.

Линии внешних границ исключительной экономи-
ческой зо ны или заменяющие их, утвержденные Прави-
тельством РФ пе речни географических координат точек 
с указанием основных исходных геодезических данных 
и делимитационные линии, оп ределенные международ-
ными договорами РФ или на основе общепризнанных 
принципов и норм международного права, указываются 
на картах установленного масштаба и публикуются в 
«Извещениях мореплавателям»6.

Правонарушение, предусмотренное ст. 18.7 КоАП 
РФ «Неповиновение законному распоряжению или 
требованию воен нослужащего в связи с исполнением 
им обязанностей по охране Госу дарственной границы 
Российской Федерации», посягает на порядок, установ-
ленный на Государственной границе РФ, безопасность 
личности, общества, государства. 

Неповиновение законному распоряжению или тре-
бованию военнослужащего при исполнении им обязан-
ностей по охране Государственной границы РФ пре-
пятствует нормальной деятельности государст венных 
органов и их должностных лиц, исполнению представи-
телями власти своих служебных обязанностей по охра-
не Госу дарственной границы РФ. 

Таким образом, Государственная граница является 

не только естественным, но и важнейшим политическим 
и правовым фактором во взаимоотношениях государств, 
тем правовым пределом, в рамках которого находят свое 
самоопределение нации. Административно-правовая за-
щита государственной границы обеспечивает жизненно 
важные интересы личности, общества и государства на 
государственной границе в пределах приграничной тер-
ритории. В современных социально-экономических и по-
литических условиях административно-правовая охрана 
и защита Государственной границы Российской Федера-
ции является приоритетным элементом обеспечения го-
сударственной безопасности и выступает в этом качестве 
как атрибут территориальной целостности государства.
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Традиционно Словакия являлась страной скорее 
эмиграции, чем иммиграции. Однако, изменение кон-
ституционного строя повлекло радикальные изменения 
в миграционных моделях. Сегодня Словакия является 
страной транзита для многих мигрантов и даже страной 
назначения для некоторых из них, особенно после всту-
пления страны в Европейский Союз (ЕС) в 2004 г. 

Вплоть до вступления Словакии в ЕС общее чис-
ло иностранцев, проживавших в стране, оставалось 
стабильным, но с вступлением страны в ЕС, в связи с 
намного более простыми условия в отношении пере-
движения граждан из стран ЕС и членов их семей, ко-
личество иммигрантов значительно выросло.

В 2014 г. в Словакии проживало 35 тыс. иммигран-
тов, что составляло 0,6% от всего населения страны. 
Иммигранты из соседних стран, например Украины, 
Польши и Венгрии, составляют большую часть ино-
странцев, проживающих в Словакии.

Следует отметить, что граждане Чехии составля-
ют 16% всех иностранных жителей в стране, что об-
условлено сохранением родственных и трудовых отно-
шений: большинство мигрантов из Чехии прибывает 
с целью воссоединения семьи, значительная часть – в 
целях занятости в различных секторах экономики1. 

Второй по численности является группа мигрантов 
из стран, граждане которых исторически сформирова-
ли иностранные сообщества в Словакии и/или стран, в 
которых существуют словацкие меньшинства, напри-
мер Россия, Сербия, Румыния, Болгария и Хорватия. 
Граждане данных стран работают, учатся и создают се-
мьи в Словакии и постепенно становятся частью своих 
национальных сообществ в стране.

Увеличение числа новых разрешений на прожива-
ние, выдаваемых иностранцам в Словакии, является 
свидетельством того факта, что вступление в ЕС вы-
звало фундаментальные изменения в иммиграцион-
ных тенденциях и повысило интерес к Словакии как к 
стране назначения для мигрантов; их потоки выросли 
практически экспоненциально.

Правительство Словакии приняло концепцию 
миграционной политики Республики Словакия: все-
стороннюю систему для управления миграцией. До-
кумент определяет политику в сфере международного 
сотрудничества, легальной миграции и интеграции 
иммигрантов, в вопросах убежища, неофициальной 
миграции, защиты прав человека и предотвращения 
ксенофобии, нетерпимости и дискриминации.

Иммигранты могут законно въезжать и пребы-
вать на территории Словакии с целью воссоединения 
семьи, занятости, бизнеса, сезонного труда, учебы и 
профессиональной подготовки, исследования, особых 
видов деятельности, например чтения лекций, творче-
ской и спортивной деятельности, или для выполнения 
официальных обязанностей гражданскими подразде-
лениями вооруженных сил.

Уполномоченным органом по рассмотрению заяв-
лений на разрешение на проживание является Депар-
тамент полиции по делам иностранцев (далее - Депар-

тамент) по месту проживания либо предполагаемого 
проживания иностранца в Словакии. 

Заявления на выдачу разрешения на пребывание 
должны сопровождать следующие документы: дей-
ствительный проездной документ (в большинстве 
случаев); две актуальные фотографии; документ, 
подтверждающий цель проживания; доказательство 
финансового покрытия пребывания (в размере мини-
мальной заработной платы, которая в настоящее время 
составляет 240 евро в месяц); доказательство нали-
чия жилья2; документ, подтверждающий медицинское 
страхование в период пребывания, а также документ, 
подтверждающий отсутствие у иностранца заболева-
ния, представляющего угрозу для публичного здоро-
вья; документ, подтверждающий, что иностранец не 
будет создавать нагрузку для системы социального 
обеспечения Словакии3.

При рассмотрении заявления Департаментом при-
нимается во внимание следующее: степень обще-
ственного интереса, особенно вопросы публичной 
безопасности и здоровья; экономическая потребность 
Словакии, причем особое значение придается уровню 
вклада бизнеса иностранца в экономику Словакии; лич-
ная и семейная ситуация иностранца, включая интересы 
любых несовершеннолетних детей, которые у него есть; 
его финансовая ситуация; длительность пребывания.

Департаментом может быть отклонено заявление 
при следующих обстоятельствах: иностранец является 
нежелательным лицом; существует обоснованное по-
дозрение, что в период пребывания иностранец будет 
представлять угрозу для безопасности государства; это 
находится в интересах публичной политики, здоровья 
или прав и свобод других граждан и, на определен-
ных территориях, в интересах охраны природы; есть 
основания предполагать, что иностранец будет созда-
вать нагрузку для системы социального обеспечения и 
здравоохранения в Словакии; существуют обоснован-
ные подозрения, что иностранец вступил в брак с це-
лью получения разрешения на пребывание; либо ино-
странец намеренно предоставил ложную информацию 
либо подал фальшивые или подделанные документы.

Департамент выдает подтверждение получения 
заявления в день его регистрации. Затем в течение 
90 дней после подачи заявления Департаментом при-
нимается решение относительно выдачи разрешения 
на пребывание. В особо сложных случаях данный пе-
риод может быть продлен еще на 90 дней.

Органом, уполномоченным принимать решения 
по апелляционным жалобам на отказы в выдаче разре-
шений, является Департамент полиции по делам ино-
странцев Директората полиции, являющегося верхов-
ным органом, которому подчинены все департаменты 
полиции по делам иностранцев. Согласно Кодексу 
об административных процедурах апелляция должна 
быть подана в уполномоченный орган, которым было 
вынесено решение, в течение 15 дней после доведе-
ния информации о решении до сведения заявителя. 
Апелляция, поданная в рамках законно установленно-
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го периода, имеет силу отсрочки исполнения решения, 
кроме случаев, когда это невозможно на основании 
специальных положений. Верховный орган имеет пра-
во изменить или отклонить решение первой инстанции 
либо отклонить апелляцию и подтвердить решение. 
Решение апелляционного органа является окончатель-
ным без правовой возможности дальнейшей админи-
стративной апелляции.

Если апелляция оказалась безуспешной, и решение 
вступает в силу, существует юридическая возможность 
изменения решения путем подачи гражданского иска в 
региональный суд по месту нахождения органа, вынес-
шего решение. Данный иск в большинстве случаев не 
имеет силы отсрочки4 и должен быть подан в течение 
двух месяцев после получения решения последней ин-
станции.

Разрешение на временное проживание может быть 
выдано иностранцу с целью занятия бизнесом, занято-
сти, учебы, особых видов деятельности5, воссоединения 
семьи либо для выполнения официальных обязанностей 
гражданскими подразделениями вооруженных сил.

В большинстве случаев первоначальное заявление 
на выдачу разрешения на временное проживание по-
дается в дипломатическую миссию или консульский 
отдел Словакии в стране происхождения. 

Первоначальные разрешения на временное про-
живание могут быть выданы на срок не более двух 
лет и только для одной цели. Если иностранец решит 
заниматься другим видом деятельности, чем тот, для 
которого было выдано разрешение, он должен пода-
вать новое заявление. Если цель пребывания остается 
неизменной, и иностранец выполняет условия прожи-
вания, разрешение может быть обновлено на последу-
ющий период до трех лет6.

Как правило, первоначальное заявление о выдаче 
разрешения на постоянное проживание должно быть 
подано в дипломатический или консульский орган 
Словакии в стране происхождения. Однако, если за-
явитель уже проживает в Словакии, заявление может 
быть подано напрямую в Департамент.

Первоначальное разрешение на проживание может 
быть выдано на пять лет. По прошествии пяти лет на 
территории Словакии на основании данного разреше-
ния на проживание иностранец может подать запрос в 
Департамент о выдаче ему разрешения на постоянное 
проживание на неограниченный период времени.

Первоначальное разрешение может быть выдано 
иностранцу, который: является супругом словацкого 
гражданина либо прямым родственником словацкого 
гражданина, находящимся на его иждивении; не со-
стоящим в браке ребенком, не достигшим 18 лет, нахо-
дящимся под личной опекой иностранца, являющегося 
супругом словацкого гражданина; не состоящим в бра-
ке ребенком (не достигшим 18 лет) иностранца, име-
ющего разрешение на постоянное проживание, либо 
ребенком, не достигшим 18 лет, находящимся под опе-
кой иностранца, имеющего разрешение на постоянное 
проживание; ребенком иностранца, имеющего разре-

шение на постоянное проживание, старше 18 лет и на-
ходящимся на иждивении данного иностранца; либо в 
случаях, когда это отвечает интересам Словакии.

Департамент может выдать последующее, неогра-
ниченное, разрешение иностранцу, который: получил 
первоначальное разрешение на проживание; имеет 
разрешение на временное проживание с целью заня-
тости, занятия бизнесом или воссоединения семьи; 
имел разрешение на постоянное проживание в течение 
по крайней мере пяти лет до подачи следующего заяв-
ления; является ребенком, не достигшим 18 лет, ино-
странца, имеющего подобное разрешение.

При рассмотрении заявления Департамент прини-
мает во внимание, в дополнение к общим требованиям, 
уровень интеграции иностранца в словацкое общество7.

Очень важно подчеркнуть, что Республика Сло-
вакия преобразовала вспомогательные правовые акты 
Европейских сообществ в свою правовую систему. 

Следует отметить, что учеба и профессиональ-
ная подготовка граждан третьих стран регулируется 
на территории Словакии, так же как и воссоединение 
семьи, исправленным Актом № 48/2002 Coll. о пре-
бывании иностранцев. Директива Совета 2004/114/
ЕС об условиях адмиссии граждан третьих стран с 
целью учебы, студенческого обмена, неоплачиваемой 
профессиональной подготовки или волонтерской де-
ятельности и Директива Совета 2005/71/ЕС о специ-
альных процедурах по адмиссии граждан третьих 
стран с целью научного исследования были преобра-
зованы в национальное законодательство поправками 
№ 693/2006 Coll8.

Однако, следует заметить, что изучение специаль-
ной юридической литературы и практики показало, 
что до настоящего времени Словакия не уделяла до-
статочного внимания проблемам легальной миграции 
и иммигрантов; теперь вопросам неофициальной ми-
грации, пограничного контроля и убежища придается 
гораздо большее значение. 

Система учреждений, защищающих интересы ми-
грантов в Словакии, является недостаточно коорди-
нированной. Некоторые из этих учреждений слабы по 
причине малочисленности или нестабильности, либо 
подвержены частым организационным изменениям. От-
сутствие официального парламентского или правитель-
ственного комитета по вопросам иностранцев (мигран-
тов), занимающегося соответствующими правовыми и 
политическими вопросами, все чаще рассматривается 
как недостаток.

Как уже было отмечено, по данным Междуна-
родной организации миграции иммигранты из стран 
Европейского экономического пространства имеют 
определенные привилегии благодаря соответствую-
щим правовым нормам и ежедневной практике. Их 
присутствие в Словакии приветствуется, они чаще 
трудоустраиваются в качестве квалифицированных 
работников на хорошо оплачиваемые позиции. Вме-
сте с тем, многие иммигранты жалуются на частичное 
безразличие к их условиям проживания и нуждам. В 
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частности некоторые мигранты из стран Азии, Африки 
и Ближнего Востока сталкиваются с серьезными про-
блемами. Представители данных сообществ выража-
ют недовольство несправедливым отношением, ссыла-
ясь на нежелание уполномоченных органов выдавать 
разрешения на проживание и на работу, создание ис-
кусственных преград, таких как проблемы с визами, 
справками о состоянии здоровья, приглашениями для 
членов семей, которые необходимо преодолеть для по-
лучения разрешения9. 

В настоящее время в Словацкой Республике прово-
дится определенная работа по совершенствованию по-
литики в области интеграции иммигрантов в словацкое 
общество. Согласно мнению ряда экспертов в области 
миграции Словакии, стране требуется уточнение наци-
ональной концепции политики по интеграции и натура-
лизации, особенно в части трудовой иммиграции. 

Создание Департамента по интеграции иммигран-
тов в рамках министерства по труду, социальным де-
лам и вопросам семьи станет фактором для улучшения 
ситуации в сфере административно-правового регули-
рования миграционных отношений.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы внедрения технических средств в экспертную деятельность, 
касающиеся их разработки, применения и доработки недостатков. Актуальность поднятых проблем обусловлена тем, что на 
практике имеют место случаи недостаточной проработанности внедряемых технических средств, приводящей к отсутствию 
спроса на них среди экспертов. 
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Annotation. The article deals with the problematic issues of technological tools in expert activities relating to their development, 
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Словосочетание «инновационные технологии» не-
достаточно часто употребляется в отношении эксперт-
ной деятельности. Как известно, «в чистом виде» оно 
используется в технике, экономике, производстве. 

Инновация – это внедренное новшество, обеспечи-
вающее качественный рост эффективности процессов 
или продукции, востребованное рынком. Обобщенно 
это понятие может применяться и к творческой идее, 
которая была осуществлена. Особенность инновации 
в том, что она позволяет создать дополнительную цен-
ность, и связана с внедрением. Поэтому инновация не 
является инновацией до того момента, пока она успеш-
но не внедрена и не начала приносить пользу. 

Вместе с тем, внедрение и получение пользы со-
ставляют суть понятия «технология». Точнее оно рас-
крывается как «…практическое применение знания и 
использование методов в производственной деятельно-
сти. Другими словами, совокупность методов, процес-
сов и материалов, используемых в какой-либо отрасли 
деятельности, а также научное описание способов тех-
нического производства. Подчеркнем, что в настоящее 
время технология – это сложный комплекс знаний ноу-
хау, полученных, как правило, с помощью дорогостоя-
щих исследований. 

В преломлении к экспертной деятельности, по на-
шему мнению, под инновационными технологиями 
подразумеваются скорее технические средства, инстру-
ментарий, приборная база, разработанная, заимствован-
ная из других областей и интегрированная в экспертизу 
для проведения различных видов исследований.

При этом, говоря об инновационных технологи-
ях, необходимо учитывать следующий аспект. Любой 
разработчик, будь-то научно-исследовательская лабо-
ратория или научно-исследовательский институт, про-
фессорско-преподавательский коллектив учебного за-
ведения, должен четко представлять какому адресату 
могут быть полезны разрабатываемые инновации, их 
техническое исполнение, а также востребованность 
при проведении различных экспертных исследований. 
Для того, чтобы прогнозировать положительный ре-
зультат внедрения, целесообразность разработки, с на-
шей точки зрения, необходимо отчетливо представлять 
нужды практики. К сожалению, существует достаточ-
но большое количество технических средств, не полу-
чивших широкого применения в экспертно-кримина-
листических подразделениях органов внутренних дел. 

На проблеме использования технических средств 
хотелось бы остановиться подробнее.   

В настоящее время в Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации функционирует федеральное 
казенное учреждение «Научно-производственное объ-
единение «Специальная техника и связь» (ФКУ НПО 
«СТиС») МВД России. Оно осуществляет проведение 
прикладных поисковых научных исследований, созда-
ние научной и научно-технической продукции для нужд 
МВД России. Также участвует во внедрении результа-
тов НИОКТР в оперативно-служебную деятельность 
органов внутренних дел Российской Федерации и слу-

жебно-боевую деятельность внутренних войск МВД 
России, их научно-техническое и авторское сопрово-
ждение.

Среди научно-исследовательских работ, выполнен-
ных СТиС, имеются удачные с точки зрения примене-
ния на практике разработки. Об этом свидетельствуют 
образцы научно-технической продукции, размещенные 
на официальном сайте учреждения. 

Однако, нам хотелось бы осветить отрицательный 
результат научно-исследовательской деятельности. 
Это разработка программно-аппаратного комплекса 
«ФОМП-КС». Он является средством измерения бес-
контактного дистанционного типа и предназначен для 
использования при фотосъемке объектов и участков 
местности с целью проведения линейных измерений 
по изображению снимков на мониторе, компьютера, с 
последующим построением схем и планов.

ФОМП-КС предназначен для фиксации обстанов-
ки на месте криминального взрыва. Вместе с тем ком-
плекс может применяться для фиксации обстановки и 
других мест происшествий и преступлений, например, 
таких как дорожно-транспортные происшествия. Под-
черкнем, что осмотры по данному виду происшествий 
являются наиболее трудоемкими и требуют точности 
измерений. 

В состав ФОМП-КС входят три функциональных 
блока: съемочный, измерительный и построения схемы.

Съемочный блок состоит из съемочного устрой-
ства (бытовой цифровой фотоаппарат), мерного объек-
та в виде равностороннего треугольника и марок для 
обозначения характерных точек на местности.

Блок предназначен для получения фотоснимков 
(стереопар), пригодных для использования в измери-
тельном блоке.

Измерительный блок включает в себя персо-
нальный компьютер и специальное программное обе-
спечение. Измерения осуществляются по снимкам, 
выведенным на экран монитора компьютера (рис.1).  
В блоке осуществляется также построение схемы рас-
положения ситуационных точек, по которым осущест-
вляется вычерчивание схемы, расчет и простановка 
необходимых размеров в плане.

Рис.1. Общий вид места происшествия 
с измерениями
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Вышеперечисленное свидетельствует о том, что 
фиксация места происшествия должна быть произве-
дена на ином качественном уровне, чем при обычном 
осмотре. Это позволит точно и в полном объеме соз-
дать копию обстановки места происшествия в трех-
мерном формате.

Однако, апробирование в региональных экспер-
тно-криминалистических подразделениях показа-
ло, что технически осуществить четкую фиксацию и 
«склеивание» фрагментов снимков для создания объ-
емного изображения невозможно. Причиной тому ста-
ло конструктивное неудобство пользования, а также 
многочисленные погрешности при проведении осмо-
тра и фиксации места происшествия. Дело в том, что 
производитель ввел идеальные технические требова-
ния, незначительное изменение которых приводит к 
отрицательному результату всей проведенной работы 
и не учел реальные условия (рельеф местности, раз-
меры осматриваемого места и т.д.). 

Проведенным мониторингом внедрения комплекса 
установлено, что в региональных ЭКП он использует-
ся, но не в качестве единого целого, а по частям: порта-
тивный компьютер (ноутбук) для написания экспертиз, 
цифровая камера для обычной линейной фиксации на 
местах происшествий. 

Усугубляет ситуацию, с нашей точки зрения, от-
сутствие эффективных механизмов устранения недо-
работок. Хотя в функциональных обязанностях СТиС 
и содержится положение о том, что им осуществляется 
сопровождение на этапе внедрения разработок, и соот-
ветственно должен производиться анализ по результа-
там внедрения, поэтому логично следует наличие воз-
можности быстрого исправления недочетов. Однако 
специалистам в области автотехники известно, что в 
течение последних нескольких лет не было предпри-
нято попыток исправления недостатков в работе ком-
плекса.

Таким образом, заключаем, что большие финансо-
вые и умственные затраты, привлеченные для разра-
ботки качественно нового оборудования, способного 
объективизировать результаты осмотра места проис-
шествия, к сожалению, не привели к желаемому ре-
зультату. 

Вышеприведенный пример, по нашему мне-
нию, является закономерным следствием неэф-
фективной работы системы: идея (заказчик) – раз-
работка (СТиС) – внедрение (ЭКП). Все чаще при 
проведении совместных научно-исследовательских 
работ возникает ситуация, когда СТиС не проводит 
собственных разработок, а занимается подбором 
фирм-производителей или дистрибьютеров, зани-
мающихся поставкой оборудования. Таким образом, 
увеличивается дистанция от заказчика до исполни-
теля (разработчика). В этом видится основная про-
блема применения технических средств и иннова-
ций в экспертной деятельности.

Анализ экспертной практики свидетельствует о 
том, что существующую систему необходимо и воз-
можно оптимизировать. В структуре экспертно-кри-
миналистического центра МВД России (который 
уполномочен быть заказчиком научной продукции) 
существует управление материально-технического 
обеспечения экспертно-криминалистических подраз-
делений. Специалисты этого структурного звена за-
нимаются апробацией, внедрением и организацией 
закупок оборудования для экспертных подразделений. 
В связи с этим можно реорганизовать систему таким 
образом, чтобы идея, подбор фирмы-производителя 
и внедрение происходили на базе ЭКЦ МВД России. 
Для реализации этого предложения в штат указанно-
го управления потребуются специалисты по методи-
ческим и правовым вопросам, организационные дей-
ствия должны сопровождаться рядом руководящих 
решений.  

Рис. 2. Снимки и схема места происшествия

Построение схемы
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Истечение сроков давности является общим и еди-
ным для всей системы российского права основанием 
освобождения от юридической ответственности. 

В уголовном праве давность представляет собой 
правовой институт, реализующий одно из средств вли-
яния времени на правоотношения между субъектами, 
обусловленные совершением преступления, которые 
по истечении сроков, закрепленных законодателем для 
осуществления права на привлечение лица, совершив-
шего преступление, к уголовной ответственности или 
приведение к исполнению вынесенного в отношении 
него обвинительного приговора суда, прекращаются, 
если государство такое право не использовало, что 
влечет за собой благоприятные для лица, совершивше-
го преступление, уголовно-правовые последствия.

Уголовно-правовыми последствиями давности яв-
ляются:

● во-первых, освобождение лица, совершившего 
преступление, от уголовной ответственности в связи с 
истечением срока давности (ст. 78 УК РФ); 

● во-вторых, истечение срока давности обвини-
тельного приговора суда влечет за собой освобожде-
ние лица, осужденного за совершение преступления, 
от отбывания наказания (ст. 83 УК РФ);

● в-третьих, истечение сроков давности влечет за 

собой смягчение наказания. Так, при истечении сро-
ков давности, указанных в п. «г» ч. 1 ст. 78 УК РФ и в 
п. «г» ч. 1 ст. 83 УК РФ, применительно к лицам, со-
вершившим преступление, наказуемое смертной каз-
нью или пожизненным лишением свободы, а также к 
лицам, осужденным к смертной казни или пожизнен-
ному лишению свободы, в случаях, если суд не при-
нял решение об освобождении таких лиц от уголовной 
ответственности или соответственно освобождении от 
наказания, существенно смягчаются меры уголовной 
репрессии. Такой вывод позволяют сделать положения 
ч. 4 ст. 78 УК РФ и ч. 3 ст. 83 УК РФ, предусматриваю-
щие, что в указанных случаях смертная казнь или по-
жизненное лишение свободы не применяются.

Как известно, уголовно-правовые предписания 
реализуются посредством уголовно-процессуальных. 
В связи с этим в уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации содержатся соответствующие 
нормы. 

Уголовно-процессуальными последствиями исте-
чения сроков давности являются: 

● отказ в возбуждении уголовного дела (п. 3 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ), 

● прекращение уголовного дела (п. 3 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ),
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● освобождение от отбывания наказания в связи 
с истечением сроков давности обвинительного при-
говора суда в соответствии со ст. 83 УК РФ (п. 9 ч. 1 
ст. 397 УПК РФ).

В настоящее время анализ соответствующих норм 
УПК РФ позволяет увидеть несколько вариантов при-
нятия решения судом в случаях истечения сроков дав-
ности до момента вступления приговора в законную 
силу:

1. Если сроки давности истекли до назначения 
судебного разбирательства в суде первой инстанции 
судья по ходатайству стороны или по собственной 
инициативе проводит предварительное слушание (п. 3 
ч. 2 ст. 229 УПК РФ), по результатам которого он пре-
кращает уголовное дело (п. 4 ч. 1 ст. 236 УПК РФ) по 
правилам ст. 239 УПК РФ, предусматривающей выне-
сение судьей постановления о прекращении уголовно-
го дела в случаях, предусмотренных п. 3-6 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ.

2. Если обстоятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, установлены судом во время судебного раз-
бирательства, то  в соответствии с ч. 1 ст. 254 УК РФ 
суд также должен прекратить уголовное дело в судеб-
ном заседании.

Однако в противовес данной норме законодатель 
в ч. 8 ст. 302 УПК РФ («Виды приговоров») говорит 
о том, что если основания прекращения уголовного 
дела и (или) уголовного преследования, указанные в                     
п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, обнаруживаются в ходе су-
дебного разбирательства, то суд продолжает рассмо-
трение дела в обычном порядке до его разрешения по 
существу и постановляет обвинительный приговор с 
освобождением осужденного от наказания. 

Кроме того, в ч. 8 ст. 302 УПК РФ говорится о по-
становлении судом оправдательного приговора в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой 
статьи 27 УПК РФ. Однако п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК от-
сылает нас к основаниям, предусмотренным п.п. 1-6 
части первой статьи 24 УПК, а, следовательно, и к п. 3 
ч. 1 ст. 24 УПК  (истечение сроков давности уголовно-
го преследования). Во-первых, налицо коллизия рас-
сматриваемых норм самого уголовно-процессуального 
закона (ч. 1 ст. 254 и ч. 8 ст. 302). Во-вторых, такое 
решение суда (оправдательный приговор) в случаях 
истечения сроков давности уголовного преследования 
– это явный нонсенс с точки зрения уголовного права, 
так как не может быть оправдано лицо, совершившее 
преступление, даже, когда к нему применяются нормы 
давности. В-третьих, положения ч. 8 ст. 302 УПК РФ 
не соответствуют требованиям материального права, а 
именно положениям ст. 78 УК РФ «Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с истечением сро-
ков давности». 

Так, Военная коллегия  Верховного Суда Россий-
ской Федерации в своем определении указала, что 
в связи с истечением срока давности привлечения к 
уголовной ответственности виновный подлежит осво-
бождению от уголовной ответственности, а не от на-

казания. Суд, признав К. и Н. виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ, а 
последнюю еще и в преступлении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 175 УК РФ, назначил им наказание, а затем 
освободил от него в связи с истечением сроков давно-
сти, руководствуясь при этом положениями ч. 4 ст. 5 
УПК РСФСР.

Посчитав правильным применение ст. 78 УК РФ 
к действиям К. и Н., Военная коллегия признала оши-
бочным освобождение их от назначенного наказания 
за упомянутые преступления, поскольку в соответ-
ствии с указанной статьей УК РФ виновные по данно-
му основанию подлежали освобождению от уголовной 
ответственности, а не от наказания. Поэтому Военная 
коллегия приговор в этой части отменила, и делопро-
изводством прекратила на основании п. 3 ч. 1 ст. 5 
УПК РСФСР за истечением сроков давности.

Приведем еще один пример судебной практики. 
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, 
рассмотрев уголовное дело по надзорной жалобе 
осужденного Боброва В.Ю. на приговор Верховного 
суда Республики Татарстан от 25 ноября 2004 года, в 
Постановлении от 5 декабря 2012 г. № 267-П12, уста-
новил, что судом кассационной инстанции при пере-
квалификации действий осужденного Боброва В.Ю. с 
ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ на ч. 3 
ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ не было принято 
во внимание, что преступление согласно приговору 
совершено в августе 1998 г., более чем за шесть лет 
до вступления приговора в законную силу. При этом 
данных о том, что срок давности приостанавливал-
ся, не имеется. Поскольку срок давности за указанное 
преступление истек до поступления уголовного дела в 
суд, судебные решения в части осуждения Боброва по 
ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ подлежат от-
мене, производство по делу прекращению в связи с ис-
течением срока давности уголовного преследования1.

Отметим, что в ч. 2 ст. 78 УК РФ закреплено, что 
«сроки давности исчисляются со дня совершения пре-
ступления и до момента вступления приговора в за-
конную силу», тем самым, допуская вынесение при-
говора. 

В соответствии с УПК РФ принять решение об 
освобождении лица, совершившего преступление, от 
уголовной ответственности в связи с истечением сро-
ков давности правоприменителю (следователю, до-
знавателю) возможно во время предварительного рас-
следования (в порядке ст. 213 УПК РФ) или  суду во 
время подготовки к судебному заседанию (ст. 239 УПК 
РФ), а также во время судебного разбирательства (ст. 
254 УПК РФ), но до вынесения обвинительного при-
говора. 

Однако уголовно-процессуальный закон в дей-
ствующей редакции не регламентирует процедуру 
освобождения от уголовной ответственности в связи 
с истечением сроков давности в случае, если давност-
ный срок истек в течение десяти дней после провоз-
глашения обвинительного приговора суда. Отсутствие 
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урегулированного в УПК РФ порядка применения ука-
занной ситуации препятствует реализации уголовно-
правовых предписаний об освобождении от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности 
по правилам, закрепленным в ч. 2 ст. 78 УК РФ. 

В связи со сказанным показательна позиция Вер-
ховного Суда Российской Федерации. Так, в одном 
из обзоров судебной практики данного суда указано, 
что «в соответствии со ст. 78 УК РФ… сроки дав-
ности исчисляются со дня совершения преступления 
и до момента вступления приговора в законную силу. 
Истечение сроков давности влечет освобождение 
от уголовной ответственности. Таким образом, суд 
необоснованно назначил… наказание и освободил от 
отбывания наказания, в то время как осужденный 
подлежал освобождению от уголовной ответствен-
ности с прекращением производства по делу… за ис-
течением сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности вследствие приоритета норм ма-
териального закона над процессуальным»2. 

Полагаем, что если срок давности, указанный в 
ч. 1 ст. 78 УК РФ, истек в течение десяти дней после 
провозглашения обвинительного приговора, суд вто-
рой инстанции должен отменить вынесенный судом 
первой инстанции обвинительный приговор и принять 
решение о прекращении производства по делу с осво-
бождением лица от уголовной ответственности в связи 
с истечением срока давности. 

В связи со сказанным для нас примечательна пози-
ция Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
выраженная в соответствующем Постановлении от 
27 июня 2013 г. о том, что «если суд первой инстан-
ции при наличии оснований, предусмотренных п. 3 
ч. 1 ст.24, ст.ст. 25, 28 и 28.1 УПК РФ, не прекратил 
уголовное дело и (или) уголовное преследование, то 
в соответствии со ст. 389.21 УПК РФ суд апелляцион-
ной инстанции отменяет приговор или иное решение 
суда первой инстанции и прекращает уголовное дело и 
(или) уголовное преследование. При этом суд должен 
выяснить, не возражает ли осужденный против пре-
кращения уголовного дела и (или) уголовного пресле-
дования» (п. 27)3.

В связи со сказанным полагаем целесообразным 
дополнить ч. 1 ст. 390 УПК РФ соответствующими 
положениями, изложив ее редакцию следующим об-
разом: «Приговор суда вступает в законную силу 
по истечении срока его обжалования в апелляцион-
ном порядке, если он не был обжалован сторонами 
и не истекли сроки давности. Если сроки давности 
в течение данного времени истекли, то суд первой 
инстанции должен направить уголовное дело в суд 
апелляционной инстанции для решения вопроса об 
отмене постановленного приговора и прекращении 
уголовного дела с освобождением лица от уголовной 
ответственности». 

Вместе с тем, авторами предлагаются и другие пу-
ти решения рассматриваемой проблемы. Так, З.И. Са-
гитдинова, говорит о том, что если суд обнаружит, что 

истечение срока давности произойдет после провоз-
глашения обвинительного приговора, но до его всту-
пления в законную силу, то он откладывает судебное 
разбирательство на определенный срок с тем, чтобы 
следующее судебное заседание состоялось уже после 
истечения давностного срока4.

В целом не считаем необходимым критиковать 
позицию данного автора, поскольку, скорее всего она 
была основана на правоприменительной практике 
судов. Тем не менее, уточним, что ч. 1 ст. 253 УПК 
РФ (Отложение и приостановление судебного разби-
рательства) содержит четкие указания на основания 
отложения судебного разбирательства. Поэтому, если 
и соглашаться с такой позицией, то следует в ст. 253 
УПК РФ внести дополнения по существу рассматри-
ваемого вопроса.

Кроме того, З.И. Сагитдинова предлагает, что по-
сле истечения срока давности и вступления обвини-
тельного приговора суда в законную силу возможно 
возобновление производства по уголовному делу вви-
ду новых или вновь открывшихся обстоятельств, от-
нося истечение срока давности к вновь открывшимся 
обстоятельствам. Однако она сама говорит о том, что 
ч. 3 ст. 413 УПК РФ содержит исчерпывающий пере-
чень таких обстоятельств, а к новым обстоятельствам 
данное основание отнести нельзя, поскольку в соот-
ветствии с п. 2  ч. 1 ст. 413 УПК РФ новыми признают-
ся обстоятельства, не известные суду на момент выне-
сения судебного решения, устраняющие преступность 
и наказуемость деяния. 

На наш взгляд, дело даже не в законодательной 
регламентации обстоятельств, признаваемых вновь от-
крывшимися или новыми. Самым важным аргументом 
такой позиции мы считаем, что  возобновление произ-
водства в виду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств возможно только, если приговор уже вступил 
в законную силу, значит, ни о каком освобождении от 
уголовной ответственности в рамках ст. 78 УК РФ не 
может быть и речи. Можно говорить лишь о ст. 83 УК 
РФ (Освобождение от отбывания наказания в связи с 
истечением сроков давности обвинительного приго-
вора суда), но и то, только тогда, когда будут налицо 
все условия применения данной уголовно-правовой 
нормы.

Возвращаясь в вышесказанному, отметим, что, по 
нашему мнению, суд в случаях, когда к моменту при-
нятия судебного решения истекли сроки давности, 
может постановить и обвинительный приговор с ос-
вобождением осужденного от  наказания, но  только 
в том случае, если обвиняемый возражал против пре-
кращения уголовного дела в связи с истечением сро-
ков давности5, что в соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК 
РФ является препятствием прекращения уголовного 
преследования по основанию, указанному в п. 3 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ. По данному вопросу следует указать 
позицию Конституционного Суда Российской Федера-
ции (определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 2 ноября 2006 г. № 488-О «Об отказе в 
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принятии к рассмотрению запроса Ленинградского 
областного суда о проверке конституционности ст. 78 
Уголовного кодекса Российской Федерации»6) – по-
ложения ч. 8 ст. 302 УПК РФ применяются только в 
том случае, когда лицо возражает против прекращения 
уголовного дела по основаниям, предусмотренным 
п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, обнаружившимся в ходе судеб-
ного разбирательства. Согласие же лица на прекраще-
ние уголовного дела влечет применение ст. 254 УПК 
РФ и прекращение уголовного дела. 

Конечно, по результатам рассмотрения уголовного 
дела суд может вынести и оправдательный приговор (в 
случаях, указанных в ч. 2 ст. 302 УК РФ). Тогда вопрос 
о прекращении уголовного дела в связи с истечением 
сроков давности ставить вообще неправомерно.

Однако, если в суде доказаны все обстоятельства, 
свидетельствующие о виновности подсудимого в со-
вершении преступления, а он ранее возражал против 
прекращения уголовного дела в связи с истечением 
срока давности уголовного преследования, а этот срок 
к моменту рассмотрения уголовного дела в суде ис-
тек, то, суд, постановив обвинительный приговор, на 
наш взгляд, справедливо освобождает осужденного от 
наказания, даже его не назначая (такую возможность 
дает п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ). Наша позиция опира-
ется, в том числе, на мнение Верховного Суда Россий-
ской Федерации по вопросу применения ст. 78 УК РФ 
в порядке, установленном ч. 8 ст. 302 УПК РФ7.

Вместе с тем, полагаем, что это сравнительно ред-
кие случаи. Поэтому существование ч. 8 ст. 302 УПК 
РФ в той редакции, которая закреплена  в действую-
щем уголовно-процессуальном законе, мы считаем не-
приемлемым8.

3. Если суд первой инстанции оставил без внима-
ния наличие условий освобождения от уголовной от-
ветственности, предусмотренных ст. 78 УК РФ, и, не 
обсудив возможность прекращения уголовного дела, 
постановил обвинительный приговор, суд апелляцион-
ной инстанции, исходя из положений ч. 1 ст. 389.19, ст. 
389.21 УПК РФ должен сам, не передавая уголовное 
дело на новое судебное разбирательство в суд первой 
инстанции, рассмотреть в судебном разбирательстве 
вопрос об отмене приговора и прекратить уголовное 
дело (п. 8 ч. 1 ст. 389.20), если лицо, совершившее пре-
ступление, не возражает против прекращения уголов-
ного дела в связи с истечением срока давности.

4. Суд апелляционной инстанции правомочен от-
менить приговор суда первой инстанции и прекратить 
уголовное дело на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 
когда им при рассмотрении уголовного дела изменена 
квалификация совершенного преступного деяния (п. 1 
ч. 1 ст. 389.26 УПК РФ), в связи с чем может измениться  
в соответствии со ст. 15 УК РФ категория такого пре-
ступления, а, следовательно, изменятся сроки давно-
сти, установленные ч. 1 ст. 78 УК РФ применительно 
к каждой категории преступления самостоятельно. Так, 
изменив квалификацию преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ на ст. 109 УК РФ, тем самым 

представляется возможным применить сроки давности, 
предусмотренные п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, и прекратить 
уголовное дело в отношении лица, если срок давности 
за данное преступление (6 лет) уже истек.

 Кроме того, судом апелляционной инстанции на 
основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 389..26 УПК 
РФ может быть изменена на менее тяжкую катего-
рия преступления, в совершении которого обвинялся 
осужденный судом первой инстанции. При этом суд 
учитывает фактические обстоятельства совершенного 
преступления, степень его общественной опасности, 
наличии смягчающих наказание обстоятельств при 
отсутствии отягчающих обстоятельств, а также на-
значенное судом первой инстанции наказание, которое 
не должно превышать тех пределов, которые законо-
дателем указаны в ч. 6 ст. 15 УК РФ. Такая ситуация 
также повлечет за собой изменение срока давности и, 
в случаях его истечения в соответствии с правилами ч. 
1 ст. 78 УК РФ, освобождение лица от уголовной от-
ветственности, реализуемое судом путем прекращения 
уголовного дела, если лицо против этого не возражает. 

5. Суд кассационной инстанции на основании п. 2 
ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ может прекратить уголовное 
дело по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, если это должны были 
сделать, но не сделали суды первой и (или) апелляци-
онной инстанций, если лицо, совершившее престу-
пление, не возражает против прекращения уголовного 
дела по данному основанию. Однако полагаем, что суд 
кассационной инстанции может освободить лицо от 
уголовной ответственности, реализуя вышеназванные 
уголовно-процессуальные нормы только тогда, если до 
момента вступления в законную силу приговора суда 
первой или апелляционной инстанции истекли сроки 
давности, указанные в ч. 1 ст. 78 УК РФ, а данные суды 
не прекратили уголовное дело. Так, например, Верхов-
ный Суд Российской Федерации  в кассационном опре-
делении от 13 декабря 2012 г. № 48-012-110 установил, 
что  двухлетний срок давности привлечения к уголов-
ной ответственности Боголова Р.Х., осужденного по 
ч. 1 ст. 119 УК РФ к 1 году ограничения свободы, истек 
21 октября 2012 г., то есть после вынесения приговора, 
но до вступления его в законную силу. В связи с чем на 
основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ определил освобо-
дить Боголова Р.Х. от наказания в связи с истечением 
срока давности уголовной ответственности9. 

По нашему мнению, суду кассационной инстанции 
в данной ситуации необходимо было принять решение 
об отмене приговора и прекращении производства по 
данному уголовному делу в связи с истечением сроков 
давности с освобождением лица от уголовной ответ-
ственности.

Полагаем, что процессуальная форма освобож-
дения от уголовной ответственности должна соот-
ветствовать положениям уголовного закона, нацели-
вать правоприменителя на единообразное понимание 
института уголовно-правовой давности, независимо 
на какой стадии уголовного судопроизводства при-
нимается такое решение. Положения уголовно-про-
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цессуальных норм следует привести в соответствие с 
материально-правовой природой института уголовной 
ответственности и освобождения от нее лиц, совер-
шивших преступления. «Существующий процедур-
ный порядок судопроизводства (в плоскости поднятой 
проблемы), – пишет Д.В. Орлов, и мы с ним полностью 
согласны, – нельзя признать удачным. Он фактически 
излишен и формирует доминирование специальных 
процессуальных норм над общими материальными, 
чем создает условия для произвольного восприятия и 
понимания сути материально-правовых предписаний. 
Такое положение вещей не способствует укреплению 
авторитета права»10.

Поскольку истечение срока давности совершен-
ного преступления является препятствием для любой 
стадии производства по уголовному делу, предлагаем 
в ст. 78 УК РФ закрепить положение о том, что если 
сроки давности истекли в период судебного производ-
ства, но до момента вступления приговора в законную 
силу, уголовное дело в связи с освобождением лица от 
уголовной ответственности  подлежит прекращению в 
любой судебной инстанции. 
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ментации истечения сроков давности после провозглашения 
приговора суда, но до его вступления в законную силу // Акту-
альные проблемы становления гражданского общества в Рос-
сии. Материалы региональной научно-практической конферен-
ции.  Нефтекамск: РИЦ БашГУ,  2006.  С.170.

5 См. также: Прошляков Д. Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с истечением сроков давности // Россий-
ская юстиция.  2000.  № 9. С. 51.

6 Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»// www.ga-
rant.ru.

7 См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2009.  №  7. С. 20.  

8 См.: также: Левинова Т.А. Истечение сроков давности уголов-
ного преследования в стадии судебного разбирательства: парадок-
сы юридической техники // Российская юстиция. 2009.  № 10. С. 64.

9 Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»// www.ga-
rant.ru.

10 Орлов Д.В. О соотношении материального и процессу-
ального закона в практике применения института освобожде-
ния от уголовной ответственности за истечением сроков давно-
сти // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. К 
10-летию Волжского университета им В.Н. Татищева. Тольятти: 
ВУиТ, 2005.  Вып.49. С. 31.

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.
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Российское государство переживает сегодня далеко 
не самый простой период своего развития, что обуслов-
лено существованием ряда объективных внутренних и 
внешних факторов. Прежде всего к ним относятся осо-
бенности сформировавшейся в последние десятилетия 
структуры национальной экономики, в которой роль 
добывающих отраслей является исключительно гипер-
трофированной. Наглядно свидетельствуют об этом па-
раметры бюджета на 2015 г. и на плановый период 2016 
и 2017 гг. [6], согласно которым в ближайшей перспек-
тиве около половины доходов федерального бюджета 
должны составлять нефтегазовые постуления.

К следующей группе факторов текущего снижения 
темпов экономического роста относится низкая эффек-
тивность промышленного производства. В частности она 
обусловлена слабой инновационной активностью биз-
неса и государства, технологическим отставанием и, как 
следствие этого, сравнительно низким уровнем произво-
дительности труда, высокой степенью износа основных 
фондов, высокой удельной стоимостью пассивной части 
основных производственных фондов, значительной энер-
гоемкостью ВВП, ощутимым уровнем монополизации 
производства, продолжающейся эмиграцией квалифици-
рованных трудовых ресурсов на фоне стареющего насе-
ления страны, недостаточной эффективностью государ-
ственного управления и коррупцией, высокими налогами 
на бизнес и наличием значительного теневого сектора.

Зависимость от конъюнктуры рынка энергоносите-
лей можно признать одновременно и внутри- и внеш-

неэкономическим фактором, значимость которого для 
экономики нашей страны определятся текущей внешне-
экономической конъюнктурой, обусловливающей объ-
емы предложения энергоносителей и соответствующие 
им мировые цены. Проблем отечественной экономике 
добавляют конфликт с Украиной, который привел к раз-
рыву устоявшихся связей, росту внешнеполитической 
напряженности, обмену санкциями между странами За-
пада и Россией. Все это привело к ослаблению рубля и 
ускорению инфляции, росту процентных ставок по кре-
дитам и оттоку капитала.

Влияние ряда менее важных, но все же весьма зна-
чимых факторов в совокупности с вышеперечисленными 
привело к рецессии экономики нашей страны. По дан-
ным Министерства экономического развития [12] рост 
ВВП за одиннадцать месяцев 2014 г. составил всего 0,6%. 
Негативное влияние на динамику ВВП оказали, прежде 
всего обрабатывающие производства, строительство, 
платные услуги и чистые налоги на продукты и импорт.

Таблица 1
Основные показатели развития экономики, 

% к соответствующему периоду 
предыдущего года [12]

Годы 2013 г. 2014 г.

Периоды Ноябрь Январь-
ноябрь

Ноябрь Январь-
ноябрь
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ВВП1 102,4 101,3 99,5 100,6

Индекс потреби-
тельских цен, на 
конец периода2

100,6 105,9 101,3 108,5

Индекс промыш-
ленного производ-
ства3

102,8 100,4 99,6 101,5

Обрабатывающие 
производства4

104,8 100,4 97,0 101,9

Индекс производ-
ства продукции 
сельского хозяй-
ства

110,3 106,0 97,9 103,3

Инвестиции в ос-
новной капитал 

100,4 99,6 95,2 97,2

Объемы работ по 
виду деятельности 
«Строительство»

101,6 100,3 95,3 95,2

Реальные распола-
гаемые денежные 
доходы населения

102,2 104,1 95,3 99,7

Оборот розничной 
торговли 

104,1 103,9 101,8 102,2

Объем платных 
услуг населению 

100,9 102,3 101,1 101,2

Экспорт товаров, 
млрд. долл. США

46,8 473,8 37,61 459,3

Импорт товаров, 
млрд. долл. США

29,8 308,8 23,2 282,9

Средняя цена за 
нефть Urals, долл. 
США/баррель

107,3 107,7 78,3 100,9

Как видно из таблицы, уверенный рост в истекшем 
году демонстрировали лишь цены, и все говорит о том, 
что кризисные явления в наступившем периоде будут 
продолжаться.

Оценки западных экспертов являются еще более 
критичными. Так агентство Bloomberg на основе со-
бранных им данных резко повысило вероятность на-
ступления дефолта в нашей стране [13]. Не исключает 
такое развитие событий и американский финансист 
Д. Сорос.

Косвенным подтверждением дальнейшего разви-
тия кризиса является резкое снижение числа легаль-
ных трудовых мигрантов. Согласно заявлению главы 
ФМС РФ К. Ромодановского [14] причинами данного 
сокращения являются состояние экономики страны, а 
также принятие дополнительных мер по упорядочива-
нию их пребывания в нашей стране5.

На фоне данных тенденций усложняется дости-
жение основных параметров Федерального бюджета 
на 2015–2017 гг., который декларируется как «бюджет 
для граждан» [15] и предусматривает в качестве основ-
ной цели государства – повышение уровня и качества 
жизни населения посредством увеличения реальных 
доходов населения.

11,2

11

10,8

10,6

10,4

10,2

10

9,8
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доля населения 
с доходами ниже 
прожиточного 
минимума

Рис. 1. Планируемое изменение доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума

Основной проблемой, которая в текущем году мо-
жет повлиять на исполнение бюджета и затруднить 
выполнение государством своих социальных обяза-
тельств, является снижение нефтегазовых доходов, 
вызванное падением цен на нефть. Бюджет Россий-
ской Федерации на 2015 г. был изначально сверстан из 

расчета мировой цены на нефть в 96 долларов за бар-
рель. По оценкам экспертов [16] при средней цене 60 
долларов за баррель общее падение российской эконо-
мики может превысить 5%. Снижение до 40 долларов 
приведет к еще более глубокой рецессии. В Минфине 
и Минэкономразвития прорабатываются различные 
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сценарии действий исходя из данных вариантов раз-
вития. Основная масса аналитиков сходится на оценке 
среднегодовой цены барреля около 55–60 долларов, 
что в любом случае ниже значений, заложенных в бюд-
жет. Отсюда следует, что Правительство России будет 
вынуждено переформатировать бюджетную политику 
в направлении снижения расходов и активизации та-
кого фискального резерва, как ужесточение налоговой 
дисциплины для всех субъектов налоговых отношений 
в России. Именно собираемость налогов становится 
исключительно актуальной в свете Послания Прези-
дента Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г., в 
котором была высказана мысль о необходимости «на 
ближайшие четыре года зафиксировать действующие 
налоговые условия и к этому вопросу больше не воз-
вращаться» [8].

Необходимо признать, что низкая налоговая куль-
тура, доходящая до налогового нигилизма, является в 
нашем обществе массовым явлением. В этой связи ис-
полнительным органам предстоит решать непростую 
задачу: при снижении общего числа проверок6 повы-
сить их качество и, главное, с учетом текущей ситуа-
ции, финансовую эффективность.

Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации, представляющее собой один из базовых 
институтов реализации функций государственного 
управления, является одним из основных силовых ин-
струментов, позволяющих обеспечивать стабильное 
экономическое развитие страны посредством противо-
действия правонарушениям и преступлениям эконо-
мической направленности. В настоящее время особен-
но актуально стоит вопрос усиления и конкретизации 
мер борьбы МВД с теневым сектором экономики, на-
носящим серьезный ущерб финансовой системе стра-
ны и являющимся экономической базой деятельности 
различных преступных групп.

Теневая деятельность субъектов малого и сред-
него предпринимательства России (МСП) как один 
из видов экономических правонарушений оказыва-
ет негативное влияние на состояние экономической 
безопасности, приводит к снижению результатив-
ности бюджетного процесса. Теневая экономика как 
синоним налоговой преступности характеризуется 
повышенной общественной опасностью, играет не-
гативную социальную роль и ухудшает в целом инве-
стиционный климат.

Работа полиции в рассматриваемых направлени-
ях усложняется на протяжении нескольких последних 
лет. Курс Правительства России на снижение админи-
стративных барьеров для сектора МСП значительно 
затруднил возможность реализации представителями 
органов внутренних дел своих контрольных функций. 
В частности, в соответствии с данным курсом был 
принят ряд федеральных и ведомственных норматив-
ных актов, регламентирующих порядок действий пра-
воохранителей в этом направлении.

Приказ МВД России от 5 декабря 2008 г. № 1065 «О 
мерах по совершенствованию деятельности милиции 

общественной безопасности по защите прав граждан 
в сфере экономики», по реализации требований Указа 
Президента РФ от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотложных 
мерах по ликвидации административных ограничений 
при осуществлении предпринимательской деятель-
ности» исключил внепроцессуальные права органов 
внутренних дел Российской Федерации, касающиеся 
проверок деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Положения данного приказа 
были направлены на исключение фактов проведения 
подразделениями милиции общественной безопасно-
сти проверок субъектов предпринимательской деятель-
ности по вопросам, не относящимся к компетенции 
органов внутренних дел, в том числе по соблюдению 
лицензионных требований и условий, не лицензиру-
емых МВД России видов деятельности, а также иных 
требований к осуществлению предпринимательской 
деятельности, если несоблюдение таких требований не 
содержит признаков преступлений или относящихся к 
компетенции органов внутренних дел административ-
ных правонарушений. Кроме этого, Приказ содержал 
норму, предусматривающую необходимость проведе-
ния служебной проверки по каждому выявленному фак-
ту незаконного вмешательства в предпринимательскую 
деятельность, нарушения прав и законных интересов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей с привлечением виновных лиц к установленной за-
конодательством ответственности. 

Приказ № 1156 от 29 декабря 2012 г. «Об утвержде-
нии Типовых положений о подразделениях организа-
ции применения административного законодательства 
и подразделениях по исполнению административно-
го законодательства», отменивший требования при-
каза № 1065, утвердил положения, согласно которым 
подразделение полиции «в установленном порядке 
осуществляет взаимодействие по вопросам своей де-
ятельности с иными подразделениями территориаль-
ного органа МВД России, подразделениями иных пра-
воохранительных органов, государственных органов 
и органов местного самоуправления, общественными 
объединениями, организациями и гражданами» ис-
ключительно в рамках компетенции полиции.

Актом, серьезно ограничивающим возможности 
выявления противоправных деяний органами вну-
тренних дел, является Федеральный закон 294-ФЗ от 
30 декабря 2008 г. «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». Данный нормативный акт 
содержит комплекс мер по модернизации системы 
контроля. Согласно его требованиям основная масса 
проверок должна проводиться в плановом порядке не 
чаще чем один раз в три года. При этом предусмотрено 
обязательное утверждение ежегодных планов органа-
ми прокуратуры. Проведение внеплановых проверок 
допускается только по согласованию с прокуратурой. 
Количество оснований для проведения минимизирова-
но. К ним относятся:
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«1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) поступление в органы государственного кон-
троля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах (в ред. Федерального за-
кона от 18 июня 2011 г. № 242-ФЗ):

а) возникновение угрозы причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в ред. Федерального закона от 27 декабря 
2009 г. № 365-ФЗ);

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в ред. 
Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ);

в) нарушение прав потребителей (в случае обра-
щения граждан, права которых нарушены);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданный в со-
ответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям (п. 3 введен Федеральным 
законом от 27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ, в ред. Феде-
рального закона от 18 июня 2011 г. № 242-ФЗ)».

Обращения и заявления анонимного плана не яв-
ляются основанием для проведения внеплановой про-
верки.

Дополнительно к плану законом вменяется в обя-
занность контролирующим органам уведомлять пред-
принимателей о факте проведения проверки не позд-
нее, чем за три рабочих дня до ее начала.

Федеральным законом № 293-ФЗ от 26 декабря 
2009 г. «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части исклю-
чения внепроцессуальных прав органов внутренних 
дел РФ, касающиеся проверок субъектов предпри-
нимательской деятельности» была установлена воз-
можность участия сотрудников милиции в выездных 
проверках только на основании запросов налоговых 
органов. Самостоятельное принятие решений о про-
ведении проверок запрещалось.

Федеральный закон № 380-ФЗ от 28 декабря 
2009 г. «О внесении изменений в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях» внес изменения в пере-
чень полномочий сотрудников милиции по составлению 
административных протоколов по более чем тридцати 
составам правонарушений, затронув и такие значимые 
с точки зрения тенеобразующего эффекта составы, как 
нарушения порядка ведения кассовых операций, нару-
шения правил продажи товаров и нарушения порядка 
работы с денежной наличностью. 

Кроме вышеизложенных изменений, дальнейшая 
гуманизация законодательства по отношению к пред-
принимателям проявилась в направлении либерали-
зации их ответственности за совершение ряда эко-
номических преступлений, в том числе и налоговых. 
Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» внес изменения 
в порядок привлечения к уголовной ответственности 
лиц, совершивших налоговые преступления. Согласно 
его нормам индивидуальные предприниматели могут 
быть привлечены к уголовной ответственности в слу-
чае неуплаты налогов и сборов на сумму более 600 
тыс. руб. за три финансовых года подряд и при усло-
вии, что сокрытая часть превышает 10% суммы, под-
лежащей уплате, либо превышает порог в 1,8 млн. руб. 
Особо крупным размером Закон признает неуплату за 
указанный период более 3 млн. руб., при превышении 
20% подлежащих уплате сумм, либо неуплату, превы-
шающую 9 млн. руб.

Для юридических лиц пороговые значения неупла-
ты, являющиеся основанием привлечения к уголовной 
ответственности еще более значительны. Это превы-
шение 2 млн. руб. в течение трех лет подряд при усло-
вии превышения 10% предназначенных к уплате сумм, 
либо сумма более 6 млн. руб., а особо крупным разме-
ром считается превышение 10 млн. в течение трех лет, 
составляющее более 20% общей суммы или сокрытие 
30 млн. руб.

Видим, что пороги привлечения к уголовной от-
ветственности весьма значительны, что позволяет 
предпринимателям чувствовать себя достаточно ком-
фортно в широком диапазоне сокрытия. Кроме этого, у 
лиц, впервые совершивших налоговые преступления, 
появилась возможность освобождения от уголовно-
го наказания в случае уплаты недоимки и погашения 
всех штрафных санкций. Инициатором возбуждения 
уголовного дела в случае уклонения в крупном и особо 
крупном размерах выступают налоговые органы, как 
правило, не имеющие всей полноты финансовой ин-
формации о субъекте бизнеса.

Как следует из проведенного анализа, у про-
фильных подразделений МВД России на протяжении 
последних лет сократилось количество доступных 
инструментов, возможных к применению в деле вы-
явления налоговых правонарушений и легализации 
деятельности малого бизнеса. Данная тенденция отри-
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цательно сказывается на эффективности государствен-
ного контроля в целом и обусловливает существование 
налоговых преступлений и фактов безнаказанности 
лиц, их совершающих. Качественный контроль предо-
пределяет оптимизацию деятельности контролиру-
емых субъектов, обеспечивает укрепление исполни-
тельской дисциплины, законности и правопорядка.

Необходимо признать, что в 2014 г. в процессу-
альную практику возвращен действующий до 2011 г. 
механизм возбуждения уголовных дел. Данное обсто-
ятельство обусловлено тем, что введение в действие 
в 2011 г. п. 1.1 ст. 140 УПК РФ, регламентирующего 
возможность возбуждения уголовного дела по престу-
плениям, предусмотренным ст.ст. 198–199.2 исключи-
тельно на основе материалов, направленных налого-
выми органами, привело к значительному снижению 
эффективности раскрытия налоговых преступлений.

В новой редакции ст. 140 УПК РФ «Поводы и 
основания для возбуждения уголовного дела» Фе-
деральным законом от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ 
исключено положение п. 1.1, определяющее возмож-
ность возбуждения уголовного дела по преступлени-
ям, предусмотренным ст.ст. 198–199.2 УК РФ только 
на основании материалов, направленных налоговыми 
органами. Таким образом, у следователей появилась 
возможность возбуждения «налоговых» дел на осно-
вании: заявления о преступлении; явки с повинной; со-
общения о совершенном или готовящемся преступле-
нии, полученном из иных источников; постановления 
прокурора о направлении соответствующих материа-
лов в орган предварительного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании; наличия 
достаточных данных, указывающих на признаки пре-
ступления.

Данная инновация (возвращение к прежде суще-
ствовавшему порядку) определенным образом рас-
ширяет спектр инструментов, которыми располагают 
сотрудники ОВД по выявлению и пресечению налого-
вых правонарушений. Наряду с возможностью направ-
ления материалов налоговикам с целью проведения 
последними проверки и принятия соответствующих 
решений, а также участия вместе с налоговыми орга-
нами в выездных проверках (ст. 36 НК РФ) сотрудники 
полиции имеют возможность использовать весь спектр 
оперативно-разыскных мероприятий с последующим 
направлением материалов в СК РФ, минуя промежу-
точную фазу направления материалов на проверку в 
налоговые органы.

Безусловно, данный алгоритм повышает резуль-
тативность действий правоохранительных органов 
и, вместе с тем, может нести в себе ряд негативных 
последствий. Прежде всего, это может проявляться в 
конкуренции ведомств за потенциально возможные 
коррупционные доходы. Кроме этого, серьезно возрас-
тает государственное давление на бизнес в результате 
получения силовиками возможности пополнения бюд-
жета различными средствами, включающими упро-
стившиеся процедуры уголовного преследования.

В этой связи в условиях безусловного соблюде-
ния требований законодательства органами внутрен-
них дел должен обеспечиваться жесткий контроль за 
всеми источниками поступления средств в бюджет, к 
которым, наряду с прочими, относятся и субъекты ма-
лого бизнеса. Исходя из этого сегодня представляется 
необходимым:

● принятие мер правоохранительного характера, 
позволяющих повысить собираемость налогов посред-
ством пресечения налоговых правонарушений;

● достижение оптимального баланса между регла-
ментным регулированием проводимых контрольных 
процедур и их эффективностью;

● перераспределение ресурсов контролирующих 
инстанций на объекты повышенного риска;

● установление контроля за наличным денежным 
обращением, в том числе посредством дальнейшего 
ограничения расчетов наличными деньгами по опре-
деленным сделкам; 

● разработка и реализация мер по усилению кон-
троля за процессом обращения различных денежных 
суррогатов;

● совершенствование механизма контроля за со-
ответствием между доходами и расходами физических 
лиц. 
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налогового администрирования; задачи налогового контроля; общая модель налогового контроля, отражающая взаимосвязь 
налогового администрирования и налогового контроля. Проведен анализ действующих в российской налоговой системе 
налоговых принципов и предложены два новых, направленных на наиболее полную реализацию задач налогового контроля. 
Предложено дополнить современное содержание налогового контроля тремя областями, в настоящее время не нашедших 
свое отражение в его определении.
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Annotation. Described the following most significant for tax control elements: defining the components of the tax administra-
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Налоговое администрирование является инстру-
ментом государственного регулирования экономиче-
ских отношений в рамках реализуемой финансовой 

политики и выступает системой высшего уровня ие-
рархии относительно налогового контроля, обеспе-
чивающего на территориальном уровне диагностику 
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вектора направленности ресурсных поступлений в 
бюджеты всех уровней1.

Налоговое администрирование следует рас-
сматривать как системную деятельность уполномо-
ченных государственных органов, направленную 
на обеспечение поступления налоговых платежей в 
бюджеты и внебюджетные фонды, укрепление нало-
говой дисциплины и упорядочение налоговых отно-
шений путем планирования, организации, контроля 
и применения мер ответственности, основанных на 
совершенной системе нормативно-правового регули-
рования. 

На сегодняшний день понятие «налоговое админи-
стрирование» по-разному трактуется учеными и прак-
тиками.

Рассмотрев научные позиции авторов, анализи-
рующих это понятие в своих трудах, а также норма-
тивные документы по налогообложению, выделим 
определяющие компоненты налогового администри-
рования.

1. Налоговое администрирование как часть управ-
ления налоговыми отношениями реализуется госу-
дарственными уполномоченными (специализиро-
ванными) органами исполнительной власти в лице 
налоговых органов.

2. В отличие от управления налоговыми отноше-
ниями, налоговое администрирование не осущест-
вляется органами законодательной власти, а также 
прочими исполнительными структурами управле-
ния.

3. Понятие «налоговое администрирование» – 
комплексное. Оно предусматривает осуществление 
налоговыми органами функций управления, а имен-
но планирование, контроль, регулирование, учет в 
налоговой сфере. Так, планирование, будучи одной 
из частей налогового администрирования, подразу-
мевает планирование поступлений налогов и сборов 
в соответствующие бюджеты.

Важнейшим критерием эффективного и действу-
ющего механизма налогового администрирования, ко-
торый отражает его содержание, является налоговый 
контроль. 

Осуществление налогового контроля позволя-
ет государству учитывать и контролировать сво-
евременность и полноту поступления в бюджет 
налоговых платежей, сопоставлять их величину с 
потребностями в финансовых ресурсах, опреде-
лять необходимость реформирования налоговой 
системы. Налоговый контроль, как составная часть 
системы налогового администрирования, обеспе-
чивает определение направлений совершенствова-
ния и способов реализации правового механизма по 
наиболее эффективному формированию, распреде-
лению, использованию финансовых ресурсов госу-
дарства, обеспечивающих решение стоящих перед 
государством задач во всех сферах жизни общества, 
т.е. реализацию финансовой политики государства. 

Задачи налогового контроля должны быть соотне-

сены с основными направлениями совершенствования 
налоговой системы. 

1. Равномерное распределение налоговой нагрузки 
между работодателем и работником. 

2. Проблема существования двух однотипных на-
логов (НДФЛ и НДС) теоретически может быть ре-
шена путем отмены одного из них за счет повышения 
налоговой ставки по другому, что предполагает, в ко-
нечном итоге, переход к прогрессивному налогообло-
жению доходов физических лиц. 

3. Прогрессивное обложение индивидуальных до-
ходов может быть вариантным и иметь некоторые не-
гативные последствия для финансовых рынков; чтобы 
этого не произошло необходимо расширение круга 
«инвестиционных» вычетов за счет выведения из под 
налогообложения расходов инвестиционного характе-
ра, например, индивидуального негосударственного 
пенсионного страхования, индивидуального медицин-
ского страхования и др. 

4. Постепенное продвижение по уплате налога для 
холдинговых структур на основе консолидированной 
отчетности. Необходимо создание такой модели нало-
гообложения, которая была бы адекватной условиям 
трансфертного ценообразования, включая междуна-
родное и внутрироссийское. 

5. Совершенствование налогообложения добычи 
полезных ископаемых путем разделения НДПИ на 
две составляющее: дифференциальной ренты (должна 
базироваться на оценках горно-геологических и гео-
графических особенностях месторождений) и конъ-
юнктурной ренты (должна базироваться на объеме до-
полнительно полученных доходов).

6. Изменение действующей модели налогового ад-
министрирования в результате корректировки харак-
тера взаимодействия налоговой службы и налогопла-
тельщика. 

Задачи налогового контроля должны решаться в 
рамках реализации права государства защищать его 
финансовые интересы в части формирования доходов 
государственного бюджета и финансовые интересы 
хозяйствующих субъектов. Реализовать задачи нало-
гового контроля без определения основополагающих 
принципов невозможно. 

Д.Е. Нелюбин предлагает вести речь о трех груп-
пах принципов построения системы налогового кон-
троля, а именно о принципах:

● налогообложения (поскольку системообразую-
щая категория налогового контроля – это налог);

● взаимодействия элементов налоговой системы 
(поскольку налоговый контроль – это ее элемент);

● управления (так как налоговый контроль – это, 
с одной стороны, стадия и функция управления, а 
с другой, – самостоятельный управленческий про-
цесс)2.

Однако, если руководствоваться действующим 
российским законодательством, то можно сказать, что 
принципы налогового контроля разделяются на общие 
и специфические.
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К общим принципам организации контрольной 
деятельности относятся (рис. 1): принцип безвозмезд-
ности; принцип правомочности; принцип профессио-

нализма; принцип определённости предмета контроля; 
принцип координации и взаимодействия органов кон-
троля; принцип полноты; принцип превентивности.

Помимо общих принципов налоговому контролю 
присущи и специфические принципы, к которым от-
носятся принципы:

1) соблюдения процессуальной формы – лицо мо-
жет быть привлечено к ответственности только на ос-
новании и в порядке, предусмотренным НК РФ.

2) презумпции невиновности налогоплательщика 
– невиновность налогоплательщика может опровер-
гнуть только суд.

3) презумпции правоты налогоплательщика – все 
сомнения, которые возникают в следствии неустрани-
мых противоречий и неясностей в налоговом кодексе, 
диктуются в пользу налогоплательщика.

4) соблюдения налоговой тайны определяет от-
ветственность за разглашение налоговой тайны. 
Главные правила налоговой тайны содержатся в 
ст. 102 НК РФ.

5) обеспечения оптимального сочетания фискаль-
ной и регулирующей направленности налогового 
контроля – НК РФ установлена ответственность на-
логовых органов за убытки, причиненные налогопла-
тельщику вследствие своих неправомерных действий 
(ст. 103НК РФ)3.

Проанализировав принципы налогового контроля, 
можно предложить ввести два новых принципа кон-
трольной работы – принцип информационного обе-

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Принцип безвозмездности 
осуществления

2. Принцип правомочности

3. Принцип профессионализма

4. Принцип определенности предмета 
контроля

5. Принцип координации и 
взаимодействия органов контроля

6. Принцип полноты

7. Принцип превентивности

Проведение налогового контроля за 
счет бюджетных средств.

Осуществление налогового 
контроля только соответствующими 
государственными органами. 
Они действуют в пределах своих 
полномочий и в соответствии с уровнем 
компетенции, установленным ФЗ.

Осуществление контроля лицами, 
имеющими необходимые знания и 
соответствующую подготовку.

Предметом контроля может быть только 
проверка обязательных требований, 
а также исполнения предписаний 
налоговых органов.

Озеачает, что каждый орган – участник 
системы налогового контроля 
выполняет только непосредственно 
возложенные на него задачи. Порядок 
взаимодействия налоговых органов 
определен в п. 3 ст. 82 НК РФ.

Все виды налогов и все 
налогоплательщики должны быть 
охвачены единой системой контроля.

Означает, что важной задачей контроля 
является предупреждение налоговых 
правонарушений.

Рис. 1. Общие принципы налогового контроля
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спечения и принцип делегирования ответственности, 
осуществляемый на практике при взаимодействии раз-
ных уровней управления налоговых органов. 

Теоретическое обоснование категорий «налог» 
и «функции налога» послужило основой для фор-

мирования общей модели налогового контроля, ко-
торая представлена на рис. 2. Данная модель отра-
жает взаимосвязь налогового администрирования и 
налогового контроля, а также других общественных 
институтов.

Современное содержание налогового контроля 
можно дополнить тремя важнейшими областями:

1) выявление налоговых правонарушений, престу-
плений, а также привлечение виновных лиц к ответ-
ственности;

2) предупреждение налоговых правонарушений, 
преступлений в будущем, снижение налоговых рисков;

3) обеспечение неотвратимости наступления нало-
говой, административной или уголовной ответствен-
ности по результатам налогового контроля.

Для реализации такого контроля необходима среда 
и условия, формируемые системой налогового адми-
нистрирования. В этом и заключается тесная взаимос-
вязь налогового контроля и налогового администриро-
вания. 

Дефиниция «налоговый контроль» является бо-
лее узким понятием, чем «налоговое администриро-
вание», и ориентирована на достижение конкретных 
целей и решение практических задач.

Налоговый контроль – это деятельность упол-
номоченных государственных органов, формы и ме-
тоды которой регламентированы законодательством 
РФ, с целью обеспечения полного и своевременного 
выполнения налогоплательщиками, плательщиками 
сборов, налоговыми агентами и иными обязанны-
ми лицами налоговых и иных обязательств, возла-
гаемых на них налоговым законодательством РФ в 
связи с их деятельностью или имущественным по-
ложением.

Формой налогового контроля является установ-
ленный нормами налогового законодательства способ 
организации, осуществления и закрепления результа-
тов мероприятий налогового контроля. Статьей 82 НК 
РФ определено, что форма налогового контроля – это 
комплекс мероприятий, которые осуществляются на-
логовыми органами на постоянной основе. Эти меро-
приятия включают в себя следующее:

● налоговые проверки;

Общество

Классовая теорияЭкономическая теория

Экономические отношения – 
результат торговых отношений 

между членами общества

Фискальная
контрольная

Формирование
рыночной экономики

Формирование
административно-плановой 

экономики

Регулирующая
распределителная

Экономические отношения – 
результат разделения труда и 

расслоения общества

Обеспечивает развитие 
экономических отношений

Регулирующая
распределителная

фискальная
контрольная

Цель:
обеспечение фискальных 
интересов властьимущих

Цель:
регулирование экономики и 

распределение благ

Обеспечивает благосостояние 
властьимущих

Обеспечение доходов государства
(доходной части государственного 

бюджета)

Государство

Налоговая политика

Налоговое администрирование

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Результат реализации 
государственной 

налоговой политики

Результат реализации 
государственной 

налоговой политики

Рис. 2. Теоретическая основа формирования модели налогового контроля
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● получение объяснений от налогоплательщиков, 
налоговых агентов, плательщиков сборов;

● проверку данных учета и отчетности;
● обследование территорий и осмотр помещений, 

которые используются для извлечения дохода;
● учет налогоплательщиков и другие формы.
Одной из важнейших и самостоятельных форм 

налогового контроля является налоговая проверка. 
Получение объяснений от налогоплательщиков и на-
логовых агентов, а так же проверка учета данных, 
осмотр и обследование территорий осуществляются 
в рамках камеральной или выездной налоговой про-

верки и не могут использоваться отдельно от нее. По-
этому они не являются самостоятельными формами 
контроля. Главной целью налоговой проверки явля-
ется контроль за соблюдением налогового законода-
тельства налогоплательщиком. Объектом проверки 
выступает совокупная деятельность налогоплатель-
щика, а именно финансово-хозяйственная и связан-
ная с исчислением и уплатой налогов. Видами на-
логовых проверок является камеральная и выездная 
налоговая проверка. Различия между камеральной 
налоговой проверкой и выездной налоговой провер-
кой представлены на рис. 3.

Еще одной формой налогового контроля является 
постановка на учет в налоговых органах физических и 
юридических лиц, а также их имущества, являющего-
ся объектом налогообложения, по территориальному 
принципу. Порядок и условия постановки на учет в 
налоговых органах установлены ст. 83–86 НК РФ.

В целях осуществления контрольных мероприя-
тий налогоплательщики подлежат обязательной поста-
новке на учет в налоговых органах соответственно по: 

1) месту нахождения организации, по месту на-
хождения ее обособленных подразделений; 

2) месту жительства физического лица; 
3) месту нахождения принадлежащего налогопла-

тельщику (организации или физическому лицу) недви-
жимого имущества и транспортных средств, подлежа-
щих налогообложению.

Виды налогового контроля (табл. 1) разделяются в 
зависимости от субъектов контрольной деятельности, 
их деятельности, задач контрольной деятельности, 
времени их проведения и т.д.

Таблица 1. 
Виды налогового контроля 

в Российской Федерации
Основание 

классификации
Характеристика вида контроля

1. По субъектам 
контрольной дея-
тельности

Контроль осуществляют:
• налоговые органы;
• таможенные органы

2. По характеру 
контролируемых 
лиц

Осуществляется контроль:
• физических лиц;
• юридических лиц

3. По объему 
контрольной дея-
тельности

• комплексный;
• тематический

4. По характеру 
контрольных ме-
роприятий

• Плановый (осуществляется 
по плану)

• Внеплановый (при наличии 
определенных оснований)

5. По времени 
проведения

• Предварительный (на 
стадии планирования про-
верки)

• Текущий (на стадии про-
ведения проверки)

• Последующий (по оконча-
нии проверки)

6. По полноте 
охвата объекта 
контроля

• Сплошной (изучение всех 
первичных документов и 
учетных записей)

• Выборочный (проверка 
документов за отдельные 
периоды времени)

7. По источникам 
контрольных 
данных

• Документальный
• Фактический
• Автоматизированный

8. По месту про-
ведения

• Камеральный
• Выездной

ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

Камеральная налоговая проверка: не 
предусматривает выхода сотрудников 

налоговых инспекций непосредственно 
на объекты; проверка осуществляется 

в налоговом органе на основе 
налоговых деклараций и др. документов 

налогоплательщика. Она проводится 
уполномоченными должностными 

лицами без какого-либо специального 
разрешения руководителя налогового 

органа.

Выездная налоговая проверка: 
осуществляется уполномоченными 
должностными лицами налоговых 

органов непосредственно в организациях. 
Основанием для ее проведения является 

решение руководителя (заместителя 
руководителя) налогового органа.

Рис. 3. Виды налоговых проверок
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9. По степени 
обязательности

• Обязательный (устанав-
ливается законом, когда 
проверка должна быть обя-
зательно проведена)

• Инициативный (определя-
ется налоговыми органами)

10. По глубине 
проверки

• Глубокий
• Поверхностный

11. По периодич-
ности проведе-
ния

• Регулярный
• Систематический
• Эпизодический

В Российской Федерации в большей степени пре-
обладает последующий налоговый контроль. Однако, 
самым оптимальным и эффективным является сочета-
ние контроля на предварительной, текущей и последу-
ющей стадиях проведения.

В связи с низким качеством проведения контроль-
ных мероприятий, а именно налоговых проверок соби-
раемость налогов и сборов остается на недостаточно 
высоком уровне в силу следующих причин: низкая эф-
фективность контрольной работы при осуществлении 
налоговыми органами камеральных налоговых прове-
рок; все еще продолжающиеся уклонения отдельных 
категорий налогоплательщиков от уплаты налогов и 
сборов и недостаток инструментов, позволяющих на-
логовым органам применять надлежащие меры по при-
влечению незаконопослушных налогоплательщиков к 
налоговой ответственности; слабая организация взаи-
модействия налоговых органов с правоохранительны-
ми органами; отсутствие четких алгоритмов и методик 
контрольной работы, в частности методов проведения 
выездных налоговых проверок по определенным на-
логам и сборам; недостаточный уровень взыскания до-
полнительных сумм налогов и сборов, выявленных в 
ходе налогового контроля. 

Из мировой практики следует, что результаты 
деятельности налоговых органов государства и, со-
ответственно, величина доходов бюджета зависят от 
качества проведения налогового контроля. Если он 
неэффективен, налогоплательщики будут постоянно 
изыскивать возможности уклонения от уплаты нало-
гов и сборов, что приведет к снижению их поступле-
ния в бюджет, что, в свою очередь, станет причиной 
нагнетания социальной напряженности в обществе.
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Защита и сохранение национальных интересов 
в сфере экономики требует разработки и реализации 
стратегии экономической безопасности на краткосроч-
ный и долгосрочный период. При этом необходима 
разработка механизма реализации стратегии эконо-
мической безопасности государства, под которой по-
нимают систему организационно-экономических мер, 
направленных на предотвращение угроз экономике 
страны и включающих в себя такие элементы, как мо-
ниторинг экономических показателей, определение 
пороговых социально-экономических показателей, 
комплекс действий институтов государства по выяв-
лению внутренних и внешних угроз экономической 
системе страны, формирование обоснованного объема 
материальных запасов как производственного, так и 
непроизводственного назначения для целей компенса-
ции проблем потребления в случае экстремальных для 
экономики страны условий. 

В условиях современной России могут быть выде-
лены следующие основные этапы изучения и развития 
вопросов экономической безопасности в теоретиче-
ском, научно-практическом и прикладном аспектах:

● с 1990 г. до середины 1990-х годов – период ака-
демического подхода к изучению экономической без-
опасности, имевший в своей основе теоретическое 
осмысление дефиниции экономической безопасности, 
анализ опыта других стран, аккумулирование знаний, 
в том числе вновь генерируемых в условиях новой со-
циально-экономической обстановки, в условиях но-
вых экономических и политических процессов;

● с середины 1990-х годов до 2000 г. – период при-
кладного подхода к изучению и развитию вопросов 
экономической безопасности, имевший в своей основе 
формирование системы критериев и показателей, на 
базе которых определяется состояние экономики как 
отвечающее или не отвечающее требованиям эконо-
мической безопасности; 

● с начала 2000 г. до середины 2014 г.;
● с середины 2014 г. до настоящего времени.
В зарубежной научной литературе дефиниция эко-

номической безопасности появилась в 1934 г. в связи с 
созданием Ф. Рузвельтом федерального Комитета по 
экономической безопасности. Это означало пересмотр 
отношения к классической практике невмешательства 
государства в экономическую жизнь, т.е. по сути, в хо-
зяйственную деятельность субъектов рынка, результи-
рующий вектор которой и формировал экономическое 
состояние страны. Побудительным обстоятельством к 
этому шагу послужил предшествующий период кризис-
ных явлений в экономике США и других развитых стран.

Советское государство того периода и вплоть до 
1990-х гг. не считало необходимым рассматривать эко-
номическую безопасность в аспекте благосостояния 
и стабильности государства; принципиально важным 
был политический аспект безопасности, окрашенный 
идеологической составляющей, в связи с чем вопро-
сы экономической безопасности рассматривались в 
контексте практической деятельности Комитета госу-
дарственной безопасности (КГБ СССР) и научному 
осмыслению не подлежали. 
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В нашей стране дефиниция экономической без-
опасности как научный термин появился в первой 
половине 1990-х гг. в связи с подготовкой первого ва-
рианта Концепции экономической безопасности Рос-
сийской Федерации, которая была завершена в 1993 г. 
и значительный вклад в создание которой был сделан 
работами В. Сенчагова1. Вместе с тем, теоретическая 
сторона вопроса трактовки термина «экономическая 
безопасность», понимаемого как важный аспект благо-
состояния и стабильности государства, была освещена 
в работах Л.И. Абалкина2, А. Архипова, А. Городец-
кого, Б. Михайлова3. Вопросы экономической безопас-
ности начали систематически изучаться и получили 
отражение в работах С.Ю. Глазьева4, А.В. Илларио-
нова5, В. Медведева6, А. Скопина7, С.В. Степашина и 
В.Л. Шульца8. В этот период в качестве основных 
вопросов экономической безопасности государства 
рассматривались структура экономической системы, 
анализ существующих противоречий, способы пре-
дотвращения внутренних кризисов, в том числе путем 
эволюционных преобразований.

В первый период научного изучения экономиче-
ской безопасности данный термин В.Паньков9 опре-
делял как «состояние национальной экономики, ко-
торое характеризуется устойчивостью, иммунитетом 
к воздействию внутренних и внешних факторов, на-
рушающих нормальное функционирование процесса 
общественного воспроизводства, подрывающих до-
стигнутый уровень» благосостояния населения стра-
ны, вызывающих тем самым повышение социальной 
напряженности в обществе. На этом этапе развития 
представлений об экономической безопасности эко-
номика России в значительной мере рассматривалась 
в отрыве от ее реальной и потенциальной вовлечен-
ности в мировую экономику, поэтому акцент делался 
на обеспечении благосостояния населения страны и 
стабильности внутреннего рынка страны независимо 
или вопреки интенсивности и характеру внешних фак-
торов. Экономическая безопасность рассматривается 
как способность противостоять угрозе существования 
государства.

В 1995 г. вопрос об экономической безопасно-
сти государства был впервые вынесен на обсуждение 
Совета Федерации. Годом позже, в 1996 г. была ут-
верждена «Государственная стратегия экономической 
безопасности Российской Федерации (основные поло-
жения)»10, которая определяла критерии и параметры, 
характеризующие интересы РФ в экономике. 

На втором этапе развития представлений об эко-
номической безопасности, когда процессы вовлече-
ния России в международный рынок стали очевидны 
и необходимость их уже не подвергалась сомнениям, 
понимание важности сохранения экономической неза-
висимости страны и защиты национальных экономи-
ческих интересов оказало влияние на формирование 
более глубокого понимания экономической безопас-
ности. Под экономической безопасностью ряд ис-
следователей предложили понимать систему защиты 

жизненно важных интересов России в экономической 
и социально-экономической сфере. По определению 
Л.И. Абалкина11 под экономической безопасностью 
понимается «состояние экономической системы, кото-
рое позволяет ей развиваться динамично, эффективно 
и решать социальные задачи и в котором государство 
имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь 
независимую экономическую политику».

В «Государственной стратерии экономической 
безопасности Российской Федерации (основные поло-
жения)»12 понятие экономической безопасности дается 
через определенные качественные критерии, обеспе-
чивающие «приемлемые для большинства населения 
условия жизни и развития личности, устойчивость 
социально-экономической ситуации, военно-полити-
ческую стабильность общества, целостность государ-
ства, возможность противостоять влиянию внутрен-
них и внешних угроз». 

Третий этап развития вопроса экономической 
безопасности в нашей стране продолжался с начала 
2000-х годов и до недавнего времени, то есть до се-
редины 2014 г. Этот период развития России харак-
теризуется двумя противоположно направленными 
процессами: с одной стороны, Россия как суверенное 
государство в рамках своих государственных границ 
имеет целью сохранение экономической самостоя-
тельности государства, развитие экономики в интере-
сах обеспечения устойчивости социально-экономиче-
ской ситуации, повышения благосостояния граждан, 
обеспечения возможности противостояния внешним 
угрозам, с другой стороны, Россия активно участвует 
в международном интеграционном процессе, стремясь 
занять достойное положение в мировой экономиче-
ской системе, в мировом разделении труда, активно 
участвовать в мировой торговле, присутствовать на 
международном финансовом рынке. Таким образом, 
третий этап развития вопроса экономической безопас-
ности в нашей стране характеризовался необходимо-
стью сочетания открытости экономики и разумной за-
щиты национальных экономических интересов путем 
сохранения оптимального соотношения между откры-
тостью экономики и мерами по защите национальной 
экономики от вторжения извне. 

В 2009 г. Указом Президента РФ была принята 
действующая в настоящее время «Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года»13, согласно которой дефиниция национальной 
безопасности трактуется как – состояние защищенно-
сти личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, которое позволяет обеспечить кон-
ституционные права, свободы, достойные качество и 
уровень жизни граждан, суверенитет, территориаль-
ную целостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государства.

В настоящее время имеются все основания гово-
рить о начале нового этапа в развитии вопроса эко-
номической безопасности. Этот современный период 
своей отправной точкой имеет начало санкционного 
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процесса, инициированного американскими и запад-
ноевропейскими государствами в отношении РФ. 

Важным для определения сути экономической 
безопасности в контексте ее государственного аспекта 
является выявление состояния экономики в совокуп-
ности с состоянием институтов власти, обеспечиваю-
щего безусловную защиту национальных интересов, 
социальную направленность политики, необходимый 
уровень оборонного потенциала в случае развития 
внутренних и внешних процессов по неблагоприятно-
му для страны сценарию.

Современный научный подход требует рассмотре-
ния дефиниции экономической безопасности отнюдь 
не как детерминированное понятие, однозначное и 
жесткое во всех его проявлениях, а наоборот, как дина-
мичное, дифференцируемое в зависимости от уровня 
структурирования объекта, находящегося в поле дей-
ствия экономической безопасности.
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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. 
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Наднациональность можно рассматривать как 
исключительное явление в современных междуна-
родных отношениях, связанное с реформированием 
политических систем государств Европы в связи с их 
участием в процессах региональной (экономической) 
интеграции. Создание принципиально новой системы 
и методологии как политической организации, так и 
управления должно позволить скорее не преодолеть, 
а оптимальным образом минимизировать различия 
между отдельными государствами. 

Можно однозначно сказать, что наднациональ-
ность характерна для политической системы Евро-
пейского Союза, ведь еще в Римском договоре 1957 г. 
был заложен базис для ее эволюции. Так, в нем, в 
частности, говорилось об отмене совокупности пре-
пятствий для свободного передвижения капиталов, 
товаров, услуг и рабочей силы между государствами–
членами, а также о максимальном сближении нацио-
нальных законодательств. Следуя логике Римского до-
говора 1957 г., институты Сообщества в дальнейшем 
осуществили ряд мероприятий, определивших в зна-

чительной степени наднациональный характер евро-
пейского строительства в целом. 

Итак, единство как межнациональных, так и над-
национальных начал, сокращение сфер суверенитета 
и общую тенденцию к интеграции следует считать 
характеристиками политической системы ЕС на раз-
личных этапах ее развития. В этом аспекте хочется 
обратить внимание на то, что межправительственные 
и наднациональные начала не являются несовмести-
мыми, более того, их объективное взаимодействие 
характеризует современную систему ЕС, работу ее 
институтов. В условиях стремительного развития тех-
нологий и изменений в критериях ведения бизнеса 
национальные правительства не способны действо-
вать абсолютно автономно. Они вынуждены автома-
тически ограничивать свой суверенитет в конкретных 
областях (сферах), если это отвечает их собственным 
(национальным) интересам. При этом указанные пра-
вительства все же пытаются сохранить значительный 
объем политического контроля над принятием реше-
ний, что и предопределило определенную специфику 
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институциональной структуры Европейского Союза. 
В условиях сегодняшней ситуации к институтам, в 
наибольшей степени выполняющим наднациональные 
функции, можно отнести Комиссию ЕС, Суд ЕС и Ев-
ропейский парламент. 

Продолжая вышесказанное, можно отметить, что 
на основе Римского договора 1957 г. заложен фунда-
мент права современного Европейского Союза, вклю-
чая принцип прямого действия права ЕС в государ-
ствах–членах, а также первичность указанного права. 
Таким образом, в основе права ЕС заключены четыре 
основных критерия, включая наднациональность (ав-
тономность), субсидиарность, прямое действие, при-
мат права Сообщества (Союза). Наднациональность в 
данном случае подразумевает определенный порядок 
принятия решений, независимо от предполагаемого 
несогласия конкретного государства (ряда государств). 
Понятие субсидиарности в разрезе функционирования 
европейского права предполагает организацию право-
вого пространства таким образом, что системы нацио-
нальных (государственных) правовых норм являются 
дополнением общеевропейской правовой системы. 
В то же время, национальные суды, рассматривая те 
или иные вопросы, не исключают для граждан соот-
ветствующих государств возможности непосредствен-
ного (прямого) обращения в Суд ЕС в случае возник-
новения разногласий в законодательно закрепленных 
нормах национального права и права ЕС. Это можно 
считать одним из ярких проявлений принципа прямого 
действия права ЕС в государствах–членах, наделивших 
правосубъектностью ЕС каждого гражданина государ-
ства–участника данной интеграционной группировки. 
Далее, из прямого действия права ЕС следует другой 
не менее фундаментальный принцип – приоритет ев-
ропейского права по отношению к национальному. 
Конфликт между правом ЕС и национальным правом 
может безболезненно разрешаться в рамках судебной 
и административной практики. Таким образом, надна-
циональный характер права Сообщества как таковой 
имеет фундаментальное значение для природы Евро-
пейского Союза, поскольку считается единственной 
гарантией того, что его право не будет искажено вме-
шательством национального права, и будет рассматри-
ваться как общее для всех государств–членов. 

Что касается экономической сферы отношений, то 
хочется отметить, что экономическая составляющая 
наднациональности может быть изучена на основе 
ретроспективной оценки бюджетной политики Евро-
пейского Союза. Так, Общий бюджет – есть беспре-
цедентная попытка наднационального регулирования 
дисбаланса в социально-экономическом развитии 
входящих в настоящее интеграционное объединение 
государств. Бюджет ЕС представляет собой много-
ступенчатый комплекс наднационального управления 
экономикой и является составной частью Лиссабон-
ского договора 2007 г.; можно констатировать его зна-
чимость как механизма нелояльного наднационального 
регулирования, с помощью которого осуществляется 

перераспределение имеющихся финансовых ресурсов 
между государствами–участниками.

Бюджет представляет собой один из стратегиче-
ских элементов макроэкономической политики, имею-
щей целью фактически поддержать стабильный рост, 
противодействовать как кризисам, так и инфляции, а 
также обеспечить сравнительно высокую степень за-
нятости людских ресурсов. Вопросы, коррелирующие 
с общей бюджетной политикой ЕС, не отделимы от ев-
ропейской интеграции, но в то же время предельно по-
литизированы. Общий бюджет, таким образом, призван 
явиться неким компромиссом между противоречивы-
ми (а иногда и взаимоисключающими) национальны-
ми интересами. Он является специфическим проектом 
28 государств ЕС, объединивших определенную часть 
ресурсов для совместного решения стоящих перед 
Союзом в целом задач. Его можно предельно услов-
но расценить как инвестиции в будущее европейского 
континента, однако его сегодняшняя эффективность 
относительно низкая. Общий бюджет ЕС определяется 
целым рядом характеристик, включая принципы фор-
мирования, структуру, размеры; фактически он явился 
первым наднациональным механизмом регулирова-
ния дисбаланса в социально-экономическом развитии 
государств–членов Евросоюза. Базовая наднацио-
нальная функция Общего бюджета – это перераспре-
деление финансовых ресурсов между отдельными 
государствами–членами, что в итоге приводит к струк-
турным изменениям как в их экономике, так и соци-
альной сфере. Целесообразно отметить, что структура 
Общего бюджета довольно устойчива, несмотря на ряд 
изменений внешнего характера (глобальный финансо-
вый и экономический кризис) и внутреннего характера 
(территориальное расширение, а также долговой кри-
зис в пределах интеграционной группировки), явные 
противоречия между единым рынком, общей валю-
той и различными национальными экономическими, 
бюджетными и налоговыми составляющими полити-
ки Евросоюза в целом. Сравнительно важной целью 
Общего бюджета ЕС считается компенсация эффектов 
неравенства в процессе евроинтеграции на каждом из 
ее этапов. Тем не менее, Общий бюджет (как характе-
ристика ЕС в качестве экономической и политической 
организации) видоизменяется, при этом государства–
члены ЕС в настоящее время пытаются найти надна-
циональный компромисс между такими параметрами, 
как «социальная справедливость» и «экономический 
рост». 

Актуальность бюджетной политики ЕС во многом 
определяется характером процесса расширения вли-
яния паритетного интеграционного полюса, что есть 
один из факторов воздействия на бюджетную систе-
му ЕС в целом. В то же время, прогнозы бюджетного 
развития значительным образом различаются, в за-
висимости от того, насколько кардинальными будут 
реформирование сельскохозяйственной политики Ев-
ропейского Союза, а также перераспределение полно-
мочий между основными наднациональными структу-
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рами Союза. Полемика внутри ЕС имеет место по ряду 
направлений, но особый интерес представляет связь 
бюджетных проблем и дальнейшего развития европей-
ской интеграции. Также важно то, что споры о евро-
пейских финансах сконцентрированы, в основном, на 
совокупных доходах и расходах Общего бюджета, но 
не на распределении средств между государствами-
членами.

Расширение ЕС на Восток повлекло серьезные 
перемены в бюджетной политике: у ЕС-15 появились 
новые проблемы. Масштабное расширение ЕС за счет 
стран с молодыми демократическими институтами и 
неокрепшей рыночной экономикой было весьма спор-
ным вопросом, причем дискуссии, в основном, своди-
лись к политическому, а не экономическому аспекту. 
Как показала практика, подобный подход был изна-
чально порочным и создал гораздо больше проблем, 
чем реальных выгод. Выгоды отошли в основном 
«новичкам», а странам старой Европы достались ос-
новные проблемы. Центробежные тенденции могут 
привести к тому, что ЕС может расколоться на не-
сколько субрегиональных группировок или полностью 
«ренационализироваться». Вовлечение в ЕС слишком 
большого числа стран может еще более затруднить 
развитие общей европейской интеграции. После рас-
ширений 2004 и 2007 гг. интеграционная группировка 
включает 27 стран–членов (с 2013 г. – 28), а зона евро 
состоит из 17 стран (с 2014 г. – 18). Новые включе-
ния существенно отличаются от всех предыдущих и 
по масштабам, и по характеру (поскольку десяток из 
вновь вступивших стран ранее имели административ-
но–командную экономику, управляемую путем дирек-
тивного централизованного планирования, и пережи-
ли системную трансформацию)1. Они, таким образом, 
оказывают серьезное влияние на финансовую систему 
Евросоюза в целом, главным образом, именно на его 
бюджетную политику, реформирование которой сегод-
ня является первостепенной задачей. Расширение ЕС 
в 2004 г. привело к существенной нагрузке на Общий 
бюджет в связи с тем, что количество государств–по-
лучателей увеличилось, а состав основной группы 
государств, являющихся донорами, не изменился (аб-
солютно все государства Центральной и Восточной 
Европы характеризуются довольно низким уровнем 
доходов, значительной численностью населения и ак-
туальностью сектора сельского хозяйства для их эко-
номик; новые субъекты интеграционного полюса не 
вносят какого-либо ощутимого вклада в Общий бюд-
жет, однако получают значимое финансирование). 

Следует обратить внимание, что структура Обще-
го бюджета в сегодняшних условиях охваьывает не-
сколько основных статей расходов, включая такие, 
как на управление, на Общую сельскохозяйственную 
политику (что в сущности является прямым государ-
ственным влиянием на сферу экономики); на регули-
рование системы межбюджетных отношений и реали-
зацию единой внешней политики. Указанное говорит, 
что сложившаяся структура расходов является мало-

эффективной: довольно много (до 45%) средств рас-
ходуется на сельское хозяйство; административные 
расходы чрезвычайно завышены, а на такое направле-
ние, как финансирование блока научно-исследователь-
ской деятельности, средства из Общего бюджета вы-
деляются в минимальном (предельно ограниченном) 
объеме. Но можно заметить, что несмотря на то, что 
в расходной части Общего бюджета главенствующее 
место все еще занимает Общая сельскохозяйственная 
политика, тем не менее, наметилась явная тенденция к 
снижению доли расходов по разделу «Природные ре-
сурсы» (ключевой статьей которых выступает именно 
сельское хозяйство). Однако, в качестве примера сле-
дует отметить, что и ранее на сельское хозяйство от-
водилось более 40% всех расходов (данное значение 
показывает, что реформа Общей сельскохозяйствен-
ной политики, направленная на существенное сниже-
ние платежей в ее рамках, не решила всех вопросов). 
В целом сегодня структура расходов Общего бюджета 
Европейского Союза более или менее стабильна, при 
этом расходы на внутреннюю политику, внешнеэко-
номическую и внешнеполитическую составляющие, 
управление и иные статьи не слишком существенны. 
В настоящее время наиболее приоритетным направле-
нием реформирования Общей сельскохозяйственной 
политики является направление финансовых потоков 
на сферы биотехнологий и экологии. 

Мировой кризис финансовой системы выявил 
неспособность бюджетной политики ЕС гибко ре-
агировать на непредвиденные хозяйственные об-
стоятельства. Разработка и реализация масштабной 
антикризисной программы (с участием в совершен-
но новой роли Общего бюджета) осложнены препят-
ствием в виде законодательно ограниченного потолка 
собственных ресурсов (в 2013 г. – 1,23% отчислений 
от ВНД стран ЕС). Это – ключевой источник Обще-
го бюджета (74% в 2011 г.). Особую остроту проблемы 
бюджетной политики приобрели в кризис: налоговая 
база сокращается, обязательства растут. В то время как 
в ведущих экономиках Евросоюза наблюдается резкое 
сокращение бюджетных доходов, странам–членам ста-
новится все труднее финансировать Общий бюджет. 
Подобная ситуация вынуждает их (прежде всего Ве-
ликобританию) искать пути сокращения размера своих 
взносов в Общий бюджет. Поэтому представляется це-
лесообразной отмена прежней системы собственных 
ресурсов. Ее могут заменить отчисления от налога на 
финансовые операции; доли от продажи квот на эмис-
сию парниковых газов; европейских энергетического 
налога или налога на корпорации2.

Хочется особо обратить внимание на то, что бюд-
жетная политика в Европейском Союзе должна быть 
в основном сконцентрирована на достижении суще-
ственных результатов и увеличении эффективности 
текущих бюджетных расходов (комплекс программно-
целевого бюджетирования), при этом бюджетной по-
литике ЕС целесообразно оптимизировать именно те 
сферы экономики, где средства, потраченные на евро-
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пейском уровне, принесут больше выгоды, чем те же 
средства, потраченные на национальном уровне. Что 
касается структуры доходов бюджета ЕС, можно ска-
зать, что пока она относительно стабильна: более 70% 
– валовый национальный доход; около 15% – тамо-
женные сборы (на сахар, глюкозу, инулин); около 10% 
– налог на добавленную стоимость; далее – прочие 
источники. В то же время, к доходной части Общего 
бюджета принадлежат и прибыль от административ-
ной деятельности национальных институтов; подоход-
ный налог (взимаемый с их сотрудников); отчисления 
и штрафы по просроченным платежам предыдущих 
лет; перенесенные с предыдущих периодов остатки и 
иные второстепенные поступления. 

В целом Общий бюджет ЕС является довольно эф-
фективным по ряду направлений, при этом в ближай-
шем будущем бюджетная политика ЕС должна сосре-
доточиться на инновационных приоритетах, таких, как 
научные исследования, развитие транснациональной 
инфраструктуры, внедрение комплекса экологичных 
технологий. Помимо этого, Общий бюджет должен 
сыграть довольно ощутимую роль в посткризисном 
восстановлении всей европейской экономики, ведь се-
годняшний кризис характерен тем, что основной удар 
пришелся именно на бюджетную политику ЕС, в ос-
новном – на ее часть, занимающуюся проблематикой 
долгов. Несмотря на масштабную помощь проблем-
ным государствам и регионам, кризис финансовой ста-
бильности в государствах еврозоны по состоянию на 
сегодняшний день не удается преодолеть. В условиях 
кризиса финансовой стабильности политика объеди-
нения должна концентрироваться не на региональных, 
а на единых для всего Евросоюза целях. 

Таким образом, Общий бюджет представляет со-
бой некое финансовое отражение установленных на 
наднациональном уровне концепций, программ, за-
конов и определенных задач ЕС. В последнее время 
европейские интеграционные процессы продвинулись 
в аспекте превращения бюджетной политики в нацио-
нальный инструмент экономической политики ЕС. С 
учетом того, что европейские институты (с момента 
введения единой европейской валюты евро) отвечают 
за денежно-кредитную политику, в то время как бюд-
жетная политика и общая координация экономических 
процессов остаются в ведении государств–членов, соз-
дается определенная неустойчивость, напряженность 
для всей системы в целом.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, 
что, возможно, необходимы бюджетная интеграция, 
введение поста министра финансов зоны евро, вы-
ражающего ее интересы в бюджетной политике 

(равно как указанное успешно осуществляет в де-
нежно-кредитной сфере Европейский центральный 
банк), ведь не может сосуществовать единая валюта 
с максимальной независимостью в проведении бюд-
жетной политики государствами, связанными толь-
ко Пактом стабильности и роста, который не в со-
стоянии предотвратить кризис и требует ощутимого 
реформирования. Однако, никакие институциональ-
ные реформы не могут заменить полное отсутствие 
политической воли… 
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Поступательное развитие субъектов экономики в 
определенной степени зависит от двух групп факторов: 
внешние и внутренние. Внешние факторы создают 
противоречия, возникающие вследствие взаимодей-
ствия компании с объектами бизнес-среды (банками, 
предприятиями, фискальными, правоохранительными 
и другими органами) и касаются сфер, отражающих 
эти взаимодействия (сбыт, финансы, снабжение и др.). 
Внутренние факторы порождают группу противоре-
чий, возникающих вследствие взаимодействия произ-
водства товаров (работ, услуг) в определенной сфере с 
обеспечивающими его службами и аппаратом управ-

ления. Неадекватная реакция системы управления на 
внешние изменения или на изменения, связанные с 
развитием производства (или их отсутствие), ведет к 
накоплению противоречий, которые могут быть пре-
одолены изменениями организационной структуры, 
методов и средств управления. Последнее является 
решающим фактором, поскольку на развитие методов 
управления оказывают влияние проблемы, возника-
ющие при формировании управленческих решений. 
В этой связи несомненный интерес представляют ис-
следования того, какими свойствами должен обладать 
инструментарий оперативной адаптации субъекта эко-
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номики к перманентным изменениям бизнес-среды, 
способный обеспечить поддержку реструктуризации 
системы управления и бизнес-процессов. Потреб-
ность в оперативной адаптации субъекта экономики 
к перманентным изменениям бизнес-среды требуют 
всестороннего анализа существующих подходов, раз-
работки новых взглядов, методов и средств адаптации 
системы управления и бизнес-процессов. Речь идет о 
законе необходимого разнообразия, который устанав-
ливает соответствие внутреннего разнообразия систе-
мы, в данном случае субъектов экономики, разнообра-
зию механизмов его адаптации: «только разнообразие 
может уничтожить разнообразие». Это означает, что 
невозможно управлять системой с помощью инстру-
ментов, которые проще ее. 

Одним из главнейших элементов в процессе ана-
лиза и оценки методов и инструментария оперативной 
адаптации субъекта экономики к перманентным изме-
нениям бизнес-среды, является понятие технологии, 
как некой совокупности методов изменения чего-либо. 
Понятие технологии отражает свод действий и правил, 
регламентирующих выполнение огромного количе-
ства самых разных технологических процедур и опе-
раций, выполняемых последовательно (параллельно) 
во времени, поэтому целесообразно, осуществляя ана-
лиз методов и инструментария оперативной адаптации 
субъекта экономики к перманентным изменениям биз-
нес-среды выделить среди них класс традиционных 
методов (инструментов) адаптации субъекта экономи-
ки, и класс информационных методов (инструментов), 
базирующихся на информационных технологиях.

Традиционные методы и инструменты адапта-
ции субъекта экономики к перманентным изменени-
ям бизнес-среды, позволяющие компаниям строить 
свое конкурентное преимущество на организацион-
ных решениях, сохраняя плодотворный баланс между 
эксплуатацией существующего и созданием нового, 
включают классические методы реструктуризации 
системы управления и бизнес-процессов, управление 
по задачам, матричное управление, даунсайзинг, аут-
сорсинг, реинжиниринг и. т.д. Данный класс методов 
и инструментов содержательно не зависят от приме-
нения средств вычислительной техники и предполага-
ет автоматизацию типовых задач для разных уровней 
управления, обеспечивая многократное ускорение об-
работки формализованной информации.

Класс информационных методов и инструментов, 
используют в качестве критерия адаптивности новые 
информационные технологии, образующие много-
пользовательскую экономическую информационную 
систему, представляющую собой инструментарий 
оперативной адаптации субъекта экономики к перма-
нентным изменениям бизнес-среды. Иными словами 
необходима реструктуризация, т.е. структурная пере-
стройка в целях обеспечения эффективного распре-
деления и использования всех ресурсов предприятия 
(материальных, финансовых, трудовых, капитальных 
технологий), заключающаяся в создании комплек-

са бизнес-единиц на основе разделения, соединения, 
ликвидации (передачи) действующих и организации 
новых структурных подразделений, присоединения 
к предприятию других предприятий, приобретения 
определяющей доли в уставном капитале или акций 
сторонних организаций. Реструктуризация субъекта 
экономики необходима, прежде всего, для выживания 
в острой конкурентной борьбе. Генеральное направле-
ние реструктуризации основано на совершенствова-
нии организационной структуры, методов и процессов 
управления. Организационная структура переупорядо-
чивается в соответствии с новыми требованиями про-
изводства и рынка. В свою очередь, появление новых 
функций управления в конкретных управленческих 
службах требует модификации программного обеспе-
чения системы управления, что позволяет говорить о 
тенденции неуклонного сближения классов традици-
онных и информационных методов и инструментов 
адаптации субъекта экономики.

В рамках реструктуризации нами предлагается 
различать параметрическую, функциональную, струк-
турную и полную реорганизации системы, акцентиро-
вав внимание на двух основных типах реорганизации 
субъектов экономики – стратегической и текущей, 
обеспечивающих появление и развитие новых форм 
интеграции субъектов экономики по горизонтали и по 
вертикали.

Стратегическая реорганизация направлена на уве-
личение в долгосрочной перспективе капитализации 
предприятия, сохранение корпоративной собствен-
ности и профиля компании. Текущая реорганизация 
включает конкурентную борьбу за корпоративный 
контроль. В этом арсенале содержатся три следующих, 
тесно взаимосвязанных основных рода деятельности: 
расширение – слияние, поглощение, консолидация, 
различные виды агломерации (в т.ч. создание совмест-
ного предприятия); сокращение – распродажа, отделе-
ние, сокращение собственного капитала, отчуждение 
активов, ликвидация; операции с собственностью и 
контроль (получение контроля, предотвращение захва-
тов, программа выкупа акций, изменение в структуре 
капитала).

Каждый субъект экономики стремится: 
● в стратегическом плане стать весьма гибким и 

рациональным, насколько это необходимо для своев-
ременного и упреждающего приспособления к дина-
мичным изменениям условий рынка и для обеспечения 
своего превосходства над соперниками по конкурент-
ной борьбе;

● в инновационном плане стать настолько способ-
ным к систематическому выведению на рынок новых 
товаров (работ и услуг), использованию новых тех-
нологий производства, управления и рыночного обе-
спечения, насколько это необходимо, для того, чтобы 
товары данного субъекта экономики всегда выглядели 
оригинальными и содержащими новшества;

● в плане ориентированности на потребителя – обе-
спечивающим высокую привлекательность своей про-
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дукции за счет наилучшего, по сравнению с конкурен-
тами, соотношения качества и цены, что достигается на 
основе оперативной диверсификации товарного ряда в 
рамках закономерностей жизненного цикла товара.

Для обеспечения выживания в постоянно меня-
ющемся и усложняющемся мире, субъект экономики 
вынужден осуществлять реструктуризацию, преоб-
разовывая свой бизнес, разрабатывая принципиально 
новые подходы, способы и методы ведения бизнеса. 
Для этого менеджеры субъекта экономики, произво-
дя оценку ситуации и своих реальных возможностей, 
формируют стратегические и тактические цели, опре-
деляют приоритеты, намечают продуктовую програм-
му и т.д. Реструктуризация субъекта экономики меняет 
и саму парадигму управления как целенаправленного 
внешнего воздействия на объект для перевода его в 
другое состояние, обеспечивая реформирование и усо-
вершенствование организации бизнеса.

Вследствие этого реформирования субъект эко-
номики проходит определенные этапы. На начальном 
этапе, в рамках внутреннего аудита, разрабатывают-
ся мероприятия по сокращению затрат, формируют-
ся предложения по созданию новой продукции, под 
которую перестраивается производство, происходит 
организация управленческого учета, призванного обе-
спечить раздельное бюджетирование продукции и 
бизнесов субъекта экономики. На следующем этапе 
осуществляется структурная перестройка продукто-
вой программы субъекта экономики. Если в начале 
бизнес-деятельности продуктовая программа субъек-
та экономики составлялась исключительно на основе 
маркетинговых оценок (что пользуется спросом у по-
купателей), то на данном этапе, учитывая затраты и 
доходы по продукту (маржинальную прибыльность), 
принимаются решения с учетом того, что выгодно 
производить субъекту экономики. Следующий этап 
характеризуется сокращением лишних производств и 
запуском новых проектов. Появляется необходимость 
в трансформации организационной структуры и соз-
дании интегрированной функциональной системы 
управления, включающей комплексное бюджетирова-
ние субъекта экономики, расчет себестоимости по ви-
дам продукции, подразделениям и регионам, интегри-
рованный учет в рамках всей компании. Завершающей 
фазой является девизионализация, внедрение страте-
гического маркетинга и планирования.

Организационные структуры и методы управления 
отечественными предприятиями, не менялись в течение 
десятилетий и достигли, по-видимому, предела эффек-
тивности, до сих пор сохранили внутреннюю структуру 
и стиль поведения, характерный для административно-
бюрократической системы. Они уже не соответствуют 
решаемым сегодня задачам, они недостаточны для до-
стижения стратегически перспективных целей. На рос-
сийских предприятиях основными недостатками орг-
структур управления специалисты считают:

● непрозрачность процедур и процессов принятия 
решений при чрезмерной замкнутости структурных 

подразделений на первых руководителей (как мини-
мум главного менеджера) и, как следствие, перегрузка 
последних;

● отсутствие необходимой информационной под-
держки управления предприятием;

● множество заместителей главных менеджеров с 
размытыми и пересекающимися диапазонами ответ-
ственности;

● отсутствие руководителя службы управления из-
менениями, обеспечивающего ориентацию на посто-
янно меняющиеся требования бизнес-среды, финансо-
вого директора, службы экономической безопасности 
(охрана интеллектуальной собственности и защита до-
говорной базы);

● функциональные задачи чаще всего рассматри-
ваются и осуществляются обособленно друг от друга, 
в результате чего накапливается отставание организа-
ционной структуры производства от внедрения новых 
технологий и др.

В современном менеджменте различают два ос-
новных класса организационных структур управления: 
механистические и органические. Механистические 
структуры считаются самыми традиционными и до сих 
пор наиболее распространенными в реальной практи-
ке. Они имеют такое название потому, что в основе их 
функционирования лежат достаточно жесткие принци-
пы. Они сформулированы М. Вебером в начале XX в.. 
Согласно этим принципам механистические структуры 
должны поддерживать четкое разделение труда, иерар-
хичность уровней управления, наличие системы правил 
и стандартов, обеспечивающих однородность выполне-
ния сотрудниками своих обязанностей, обеспечивая тем 
самым детальную регламентацию.

Построение механистических структур основыва-
ется на принципах «функциональной специализации» 
и базируется на специалистах, выполняющих узкоспе-
циализированные задачи и функции. Зарубежные спе-
циалисты отмечают, что построенная в соответствии 
с принципами функциональной специализации орга-
низационная структура большинства компаний была 
хорошо приспособлена к условиям быстрорастущих 
рынков. Такая структура способствовала увеличению 
их масштабов. Когда субъектам экономики требовался 
рост, производился набор большего числа работников 
на нижний уровень структуры, после чего заполнялись 
специалистами вышестоящие уровни управленческой 
пирамиды. Разделив трудовые процессы на отдельные 
составляющие, менеджеры низшего звена обеспечи-
вали слаженность и контроль над деятельностью ис-
полнителей. То же самое касалось и тех, кто осущест-
влял контроль низших менеджеров. При такой системе 
управления вышестоящим подразделениям было не-
сложно формировать задачи и отслеживать контроль 
их исполнения нижестоящими подразделениями. 
Данная организационная форма благоприятствовала 
реализации непродолжительных программ обучения 
работников, так как большинство производственных 
заданий были простыми. 
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Однако, в процессе роста компании, методы ве-
дения бизнеса и управления субъектом экономики, 
основанные на принципах функциональной специ-
ализации, могут стать малоэффективными, поскольку 
внутри субъекта экономики возникает «внутренняя 
разрушительная» конкуренция, характеризуемая по-
стоянными противоречиями и конфликтами между 
его отдельными структурными подразделениями1, а 
сами подразделения ориентированы на локальное, 
узкое видение и разрешение проблем, стоящих перед 
компанией и не заинтересованы в выполнении работ, 
напрямую не входящих в круг их функциональных 
обязанностей. Все механистические структуры харак-
теризуются формальной обезличенностью и подразде-
ляются на два подкласса: линейно-функциональные и 
дивизиональные структуры.

Линейно-функциональная структура является наи-
более распространенной формой построения органи-
зации особенно в России, поэтому ее часто называют 
«классической». В компаниях с такой структурой испол-
нители сгруппированы строго в соответствии со своими 
задачами и функциональными обязанностями. Если раз-
мер субъекта экономики велик, то функциональные под-
разделения дробятся на более мелкие составляющие, но, 
что важно, это дробление осуществляется в рамках цело-
го функционального подразделения. Так, департаменты 
делятся на управления, те, в свою очередь, на отделы, от-
делы – на сектора, сектора – на группы и т.д.

В дивизиональной структуре деление компании 
ориентировано на потребителя, продукт или регион. 
Такие структуры стали активно внедряться относи-
тельно недавно, поэтому в России они встречаются 
крайне редко. Их появление явилось следствием уве-
личения размеров многих организаций и роста дивер-
сификации их деятельности. 

Суть дивизиональной структуры состоит в том, что 
всё оперативное управление деятельностью субъекта 
экономики и его ресурсы делятся в зависимости от вы-
бранной модели: по классам потребителей, продуктам 
или регионам. Дивизиональные структуры целесоо-
бразно использовать в случае наличия существенных 
различий в технологии производства и путей реализа-
ции продукции (услуги), именно в этой ситуации они 
наиболее эффективны.

Объединение линейно-функциональной и диви-
зиональной структуры позволяет говорить о наиболее 
сложном элементе в рамках данного класса. В нем 
структурные подразделения, обеспечивающие выпол-
нение поставленных задач, подчинены вышестоящим 
подразделениям – управлениям промежуточного уров-
ня, которые сами могут устанавливать свои локальные 
цели, подчиненные, однако, глобальным управленче-
ским целям субъекта экономики. В то же время, при 
такой структуре могут сохраняться элементы управ-
ления, выделенные по принципу однотипности вы-
полняемых управленческих функций. Такая система 
организации усложняет и повышает стоимость затрат 
на управление, но повышает уровень его качества.

Органические структуры – это недавно появивший-
ся новый класс организационных структур, которые 
призваны максимально соответствовать задачам управ-
ления компании в условиях стремительно меняющейся 
бизнес-среды, нестабильности экономических условий, 
бурного развития наукоемких технологий на активных 
динамичных сегментах рынка. Название этого класса 
структур «органические», или «адаптивные», объясня-
ется их возможностью быстро адаптироваться к перма-
нентным изменениям бизнес-среды. По своей новизне 
данный класс организационных структур управления 
представляет несомненный интерес.

В пределах класса органических структур выделя-
ются также два подкласса. Проектная структура – это 
структурная схема, ориентированная на выполнение 
тех или иных проектов и перестраивающаяся каждый 
раз по мере выполнения поставленных задач. Таким 
образом, структурная схема, построенная по проект-
ному типу, постоянно меняется, мобилизуя каждый раз 
именно те ресурсы субъекта экономики, которые необ-
ходимы для выполнения проекта (задачи) в заданные 
сроки и на требуемом качественном уровне.

Матричная (двухплечевая, бригадная) структура 
– наиболее сложный и, в тоже время, самый передо-
вой тип организационной структуры. Он представляет 
собой совмещение традиционных механистических 
структур с органическими, соединяя, как правило, для 
субъекта экономики функциональную или потреби-
тельскую структуры с проектной. Подобное совмеще-
ние помогает объединить все положительное, что есть 
в традиционных структурах и системах управления, с 
новейшими тенденциями. Матричной структуре свой-
ственно двойное подчинение: с одной стороны, испол-
нитель участвует в каком-то проекте, с другой, – он 
является частью функционального подразделения. Си-
стема взаимоотношений и подчиненности в структу-
рах этого типа очень сложна, но, как показывает прак-
тика, сами по себе эти структуры весьма эффективны 
именно в современных условиях.

Рассмотрим механизм формирования матричной 
структуры. Традиционная структура управления субъ-
ектом экономики включает в себя множество функци-
ональных (ресурсных) подразделений, таких как отдел 
сбыта, отдел материально-технического обеспечения, 
производственный отдел, финансовый отдел и т.д., кото-
рые занимаются ресурсным обеспечением хозяйствен-
ной деятельности. Суть изменений в организационной 
структуре заключается в том, что в дополнение к функ-
циональным подразделениям для реализации и управ-
ления бизнесом создаются специальные процессные 
подразделения, которые соответствуют определенным 
видам деятельности, существенно отличающимся друг 
от друга. Например, могут быть выделены процессные 
подразделения соответствующие: а) производству по 
индивидуальным заказам и массовому производству, 
б) выпуску продукции широкого потребления и про-
мышленного назначения, в) производству готовых изде-
лий и сервисному обслуживанию и т.д. Таким образом, 
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организационная структура становится матричной. В 
рамках трансформации системы управления и бизнес-
процессов субъекта экономики ресурсные подразделе-
ния становятся ответственны за поддержание ресурсов 
в работоспособном состоянии (закупка и ремонт обо-
рудования, подбор и подготовка кадров), а процессные 
подразделения за выполнение работ, связанных с реали-
зацией потребностей клиентов.

Процессные подразделения, возглавляемые адми-
нистраторами процессов, арендуют ресурсы у функ-
циональных подразделений, возглавляемых админи-
страторами ресурсов, для выполнения конкретных 
реализаций (экземпляров) процессов. Для выполнения 
этих экземпляров процессов создаются под управле-
нием менеджеров процессов временные сквозные ко-
манды (бригады, рабочие группы) из работников, вы-
деляемых функциональными подразделениями. При 
этом работники находятся в двойном подчинении: по-
стоянно функциональному подразделению и оператив-
но командам конкретных бизнес-процессов.

При этом заключается трехсторонний договор меж-
ду работником, администратором функционального 
подразделения и администратором процесса; таким об-
разом, ресурсное подразделение несет ответственность 
за качество выполнения процесса его работником. Это, 
в свою очередь, обусловливает развитие экономических 
отношений внутри субъекта экономики и может приво-
дить к установлению процессными подразделениями 
экономических отношений со сторонними организаци-
ями в части приобретения необходимых ресурсов, если 
это выгодно экономически, что должно стимулировать 
повышение эффективности деятельности внутренних 
ресурсных подразделений. Кроме того, четкое форму-
лирование требований подразделений-потребителей к 
подразделениям-поставщикам способствует повыше-
нию качества выполняемых работ.

Наиболее широко матричные организационные 
структуры используются в проектных организациях и 
на предприятиях с высокой диверсификацией (разноо-
бразием) бизнес-процессов. Так, в компании Microsoft 
вся деятельность разбита по проектам, соответству-
ющим отдельным видам программных продуктов, в 
каждом проекте могут быть заняты в трудовом про-
цессе группы в пределах 10 человек. 

Помимо вышеописанных организационных струк-
тур необходимо выделить смешанные или переходные 
структуры, которые нельзя однозначно отнести к ме-
ханистическому или органическому классу, так как 
они могут объединять в себе отдельные черты разных 
классов и типов. Такие структуры достаточно часто 
находят практическое применение и оказываются 
весьма эффективны, поскольку способны отражать ин-
дивидуальные особенности и потребности субъектов 
экономики.

В процессе анализа методов и схем реструктуриза-
ции системы управления и бизнес-процессов субъекта 
экономики, в рамках совершенствования организаци-
онных структур управления, следует выделить обра-

зовавшиеся самостоятельные направления, например 
аутсорсинг (outsourcing), предполагающий передачу 
сторонним компаниям ряда функций или работ2, и 
даунсайзинг (downsizing), призванный обеспечить 
разукрупнение компании в целом или её отдельных 
структурных элементов на основе оптимального 
уменьшения размеров субъекта экономики с целью со-
кращения расходов (затратной части бюджета), и по-
вышения рентабельности, что, как правило, осущест-
вляется за счет массового сокращения кадров.

Аутсорсинг обеспечивает более эффективное ис-
пользование финансово-административных, про-
фессиональных, производственно-технологических, 
территориальных и др. ресурсов. Финансово-админи-
стративные ресурсы аутсорсинга характеризуются тем, 
что подрядчик в большей степени специализирован 
на выполнении определенных проектов или функций; 
профессиональные – подрядчик располагает кадрами 
высокой квалификации, постоянный наем которых не-
целесообразен для заказчика; производственно-техно-
логические – подрядчик располагает оборудованием 
более высокого класса. Территориальные ресурсы ха-
рактерны для международного аутсорсинга и характе-
ризуются использованием таких факторов, как наличие 
развитой инфраструктуры в различных регионах и стра-
нах, наличие там более дешевой рабочей силы и др. 

Еще одним методом и инструментом, способным 
обеспечить поддержку процессов оперативной адапта-
ции субъекта экономики к перманентным изменениям 
бизнес-среды является реинжиниринг бизнес-про-
цессов. Термин «реинжиниринг бизнес-процессов» 
(business process reengineering) появился в начале девя-
ностых годов прошлого столетия и был признан рево-
люционным методом управления субъектом экономики, 
представляющим совокупность различных действий, 
обеспечивающих радикальное переосмысление всех 
аспектов бизнеса, успешное применение которого по-
зволяет добиться беспрецедентного увеличения эффек-
тивности деятельности субъекта экономики. 

Под инжинирингом бизнеса понимают систему ме-
тодов и приемов, используемых для создания бизнеса, 
удовлетворяющего целям, поставленным перед субъ-
ектом экономики. Инжиниринг бизнеса базируется на 
применении потенциала стратегического планирова-
ния, представляет собой взаимосвязанный комплекс 
работ по усовершенствованию субъекта экономики и 
включает систему специальной терминологии, знания, 
позволяющие измерить степень соответствия форми-
рующегося бизнеса установленным целям, процедуры 
проектирования бизнеса. 

В результате фундаментального переосмысления 
и радикального перепроектирования бизнес-процес-
сов субъекта экономики происходит кардинальное 
улучшение его экономических показателей. Но, несмо-
тря на чрезвычайную актуальность данного подхода, 
эффективность и результативность его внедрения, для 
большинства российских субъектов экономики весьма 
затруднена, поскольку реинжиниринг предполагает 
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управление бизнес-процессами, а, само понятие «биз-
нес-процесс» представляет наибольшую трудность 
для большинства руководителей, которые сосредота-
чивают свое внимание и усилия на задачах, операциях, 
людях, структурах и совершенно не ориентированы на 
управление трудовыми процессами.

Если обобщить точки зрения зарубежных и оте-
чественных специалистов, занимающихся исследо-
ваниями в области перепроектирования бизнеса, его 
совершенствования и реформирования, бизнес-реин-
жиниринг – это совокупность методов и средств, пред-
назначенных для конструирования бизнес-среды субъ-
екта экономики, носящих инновационный характер, а 
сама бизнес-среда субъекта экономики рассматривает-
ся, как система, которая может быть спроектирована, 
сконструирована и, при необходимости, перманентно 
усовершенствована в соответствии с инженерными 
принципами, основанными на четко организованных 
процессах. Инновационность реинжиниринга предо-
пределяется соблюдением следующих концептуаль-
ных положений:

● формулирование способов создания и управле-
ния обновленным бизнесом в соответствии с инженер-
ными принципами: проектирование, конструирование, 
постоянное согласование и анализ сконструированных 
моделей бизнес-среды субъекта экономики, внедрение 
адекватных бизнес-моделей и анализ результатов;

● детальное и формализованное представление 
процессов, функций подсистем, работ, выполняемых 
для исполнения этих функций, на различных уровнях 
иерархии бизнеса субъекта экономики;

● отражение результатов формализации бизнеса в 
стандартные взаимосвязанные учетные регистры (бло-
ки);

● повышение результативности действий менед-
жмента от этапа к этапу. При этом конечные (выход-
ные) итоги предыдущего этапа становятся входными 
для следующего этапа.

Рассмотренные отечественные и зарубежные подхо-
ды по проведению реструктуризации управляют бизнес 
– процессом в организации и в абсолютном большин-
стве ориентированы на разработчиков информаци-
онных систем, а не на менеджеров компаний, так как 
они достаточно сложны для адекватного понимания и 
внедрения. Более того, большинство из рассмотренных 
подходов носит «концептуальный характер» и их при-
кладное применение возможно только при проведении 
широкого комплекса работ по детализации и адаптации 
применительно к объекту исследования. Существенным 
моментом также является необходимость адаптации за-
рубежных методологий к условиям ведения бизнеса в 
России. Кроме того, в условиях российской действи-
тельности необходимость проведения рестуктуризации 
бизнеса зачастую осознается как вынужденная, прохо-
дит стихийно, а субъекты экономики предпочитают не 
привлечение коллективов специалистов–профессиона-
лов, внешних по отношению к управляемому объекту, а 
заимствование опыта друг у друга.
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В связи с сокращением бюджетных ассигнований 
повышается актуальность проведения контроля за эф-
фективностью расходования бюджетных ассигнова-
ний, выделяемых организациям-исполнителям (далее 
– организация-исполнитель, головной исполнитель, 
исполнитель) государственного оборонного заказа (да-
лее – ГОЗ) на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР).

Одной из проблем проведения НИОКР на стадии ее 
организации выступает невозможность точного опреде-
ления состава и величины затрат на стадии заключения 
государственного контракта и длительность цикла вы-
полнения работ головным исполнителем, исполнителем.

Государственное регулирование цен на продукцию 
по ГОЗ осуществляется в целях эффективного использо-
вания бюджетных средств и создания оптимальных ус-
ловий для рационального размещения и своевременно-
го выполнения ГОЗ при соблюдении баланса интересов 
государственного заказчика и головного исполнителя [1; 
с. 7], одним из основных принципов которого является 
обоснованность затрат головного исполнителя.

Государственное регулирование цен на продук-
цию по ГОЗ осуществляется посредством обеспечения 
оплаты головному исполнителю, исполнителю эконо-
мически обоснованных затрат, связанных с выполне-
нием ГОЗ [1; с. 7].
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Аннотация. Анализируется нормативно-правовая база вопросов государственного регулирования цен на продукцию 
государственного оборонного заказа. Рассмотрено текущее состояние бухгалтерского учета в организациях, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках государственного оборонного заказа для нужд 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Выявлены пробелы законодательства Российской Федерации в 
части организации раздельного учета затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
головным исполнителем, соисполнителем государственного оборонного заказа. Предложен комплекс мер, направленных 
на обеспечение ведения головным исполнителем, исполнителем раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности при выполнении государственного оборонного заказа.
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Annotation. Held the analysis of the regulatory legal framework on the state regulation of prices under the state defense order. 

Analyzed the current state of accounting in the organizations carrying out scientific research and experimental design works in the 
framework of the state defense order for needs of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. The identified gaps in the 
legislation of the Russian Federation in the organization of separate accounting of expenses on performance of research and develop-
ment works the executor, the executor of the state defense order. There is a complex of measures aimed at maintaining the executor, 
the contractor separate accounting of the results of financial-economic activities during the execution of the state defense order.

Keywords: separate accounting, state defense order, scientific research and experimental design work, budget allocation, ac-
counting, control.
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На основании вышеизложенного и учитывая, что 
одной из основных обязанностей государственного за-
казчика является осуществление контроля за целевым 
использованием головным исполнителем бюджетных 
ассигнований, выделенных на оплату поставок про-
дукции по ГОЗ [1; с. 5], считаем необходимым под-
тверждать обоснованность затрат головного испол-
нителя проведением текущего финансового контроля, 
а именно посредством проверки фактических затрат 
головного исполнителя, исполнителя при выполнении 
НИОКР.

Под обоснованностью затрат следует понимать 
целесообразность включения их в себестоимость НИ-
ОКР, а также документальное подтверждение данных 
затрат первичными документами, регистрами бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетностью организа-
ций-исполнителей ГОЗ.

По нашему мнению, затраты на определенный за-
каз считаются экономически обоснованными только 
в том случае, если четко определен их состав, вели-
чина, принадлежность к производству определенной 
НИОКР, и они отражены в первичных документах, 
бухгалтерских регистрах и отчетности головного ис-
полнителя, исполнителя ГОЗ; при этом их раздельный 
учет должен обеспечить «прозрачность» вышеуказан-
ных затрат.

По мнению А.Р. Каберовой, раздельный бухгал-
терский учет хозяйственных операций предполагает 
четкое разделение в учете доходов от различных ви-
дов деятельности, а также расходов по этим же ви-
дам деятельности, имущества и обязательств, отно-
сящихся к различным видам деятельности. При этом 
объекты учета, которые невозможно отнести к опре-
деленному виду деятельности, но которые оказыва-
ют влияние на учет явлений хозяйственной жизни 
предприятия в целом, необходимо также учитывать 
отдельно [8].

Затраты, подлежащие включению в состав затрат 
на выполнение НИОКР в рамках ГОЗ включают в себя 
затраты на материалы, затраты на оплату труда основ-
ных производственных рабочих, страховых взносов 
на обязательное социальное страхование, затраты на 
подготовку и освоение производства, затраты на спе-
циальную технологическую оснастку, специальные 
затраты, общепроизводственных затраты, общехозяй-
ственные затраты, прочие производственные затра-
ты, затраты на ремонт, внепроизводственные затраты.  
Следует отметить, что данный перечень не является 
исчерпывающим в связи со спецификой выполнения 
данных работ [7].

Под текущим финансовым контролем следует 
понимать комплекс мероприятий, проводимых госу-
дарственным заказчиком в период выполнения госу-
дарственного контракта, направленных на проверку 
фактических затрат головного исполнителя, исполни-
теля, посредством проведения анализа представлен-
ных первичных документов, регистров бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности.

Научные организации МВД России, наделен-
ные полномочиями по планированию и осущест-
влению закупок НИОКР, включая определение 
организаций–исполнителей, заключение государ-
ственных контрактов, контроля за их исполне-
нием, в том числе с возможностью приемки вы-
полненных НИОКР для МВД России в рамках 
ГОЗ зачастую сталкиваются с серьезными про-
блемами, не позволяющими им должным образом 
исполнять обязанность, возложенную законода-
тельством Российской Федерации [1; с. 7] на госу-
дарственного заказчика.

Считаем, что данная проблема возникает вслед-
ствие наличия пробелов в законодательстве Россий-
ской Федерации. А именно, в законодательных актах 
[7, 4, 1, 2, 5, 6] нормативно не закреплены такие эко-
номические категории, как: «обоснованные затраты», 
«фактические затраты», «раздельный учет резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности» чем 
пользуются головные исполнители, соисполнители 
ГОЗ и позволяют себе произвольно трактовать дан-
ные понятия.

Постановление Правительства РФ от 19 января 
1998 г. № 47 «О Правилах ведения организация-
ми, выполняющими государственный заказ за счет 
средств федерального бюджета, раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти» обязывают головного исполнителя, исполни-
теля учета вести раздельный результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности, однако подробно 
и однозначно не регламентируют порядок ведения 
раздельного учета головными исполнителями, ис-
полнителями, что зачастую приводит к искажениям 
в завышению затрат на выполнение работ.

Понятие «раздельный учет результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности», по нашему мне-
нию, целиком и полностью относится к порядку 
организации бухгалтерского учета в организации, 
при котором формирование себестоимости каждого 
заказа (договора, государственного контракта) яв-
ляется «прозрачным» и отделено от других заказов 
(договоров, государственных контрактов), ее фор-
мирование можно проследить, посредством анализа 
первичных документов, бухгалтерских регистров по 
статьям затрат и бухгалтерской отчетности. Дета-
лизация фактических затрат организаций по эконо-
мическим элементам реализуется посредством от-
ражения каждого элемента затрат на обособленном 
аналитическом счете.

Результаты выборочных проверок фактических за-
трат по государственным контрактам на выполнение 
НИОКР показывают, что головные исполнители, ис-
полнители зачастую допускают грубые нарушения вы-
шеуказанного законодательства, игнорируют его и ве-
дут «котловой» метод учета затрат; в следствие этого, 
происходит включение в структуру цены затрат, прямо 
или косвенно не относящихся к выполнению НИОКР 
(рис.1, рис.2).
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Рис. 1. Доля документально неподтвержденных за-
трат организаций–исполнителей ГОЗ достигает 7% в 
общем объеме согласованных затрат (статистические 
данные одной из научных организаций МВД России)

Также имеет место установление головным испол-
нителем, исполнителем необоснованных экономических 
показателей, таких как размер оплаты труда, превышаю-
щей показатели официального источника государствен-
ной статистики, размер накладных расходов (общехозяй-
ственные, общепроизводственные расходы), показатель 
рентабельности. Например, организации–исполнители 
ГОЗ нередко включают в состав затрат на НИОКР амор-
тизацию нематериальных активов (программы ЭВМ, то-
варные знаки), права на которые не зарегистрированы в 
порядке, установленном законом, постановка на бухгал-
терский учет которых не осуществлена.

Рис. 2. Распределение документально непод-
твержденных затрат исполнителей (статистические 
данные одной из научных организаций МВД России)

Исполнение государственным заказчиком обя-
занности по контролю за целевым использованием 
головным исполнителем, исполнителем ГОЗ бюджет-
ных ассигнований, а именно проведение текущего 
финансового контроля, невозможно без соблюдения 
последними законодательства Российской Федерации. 
Включение в условия государственного контракта 
штрафных санкций за несоблюдение Правил ведения 

организациями, выполняющими государственный за-
каз за счет средств федерального бюджета, раздельного 
учета результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности, установленных постановлением Правительства 
РФ от 19 января 1998 г. № 47 и приказа Министерства 
промышленности и энергетики Российской Феде-
рации от 23 августа 2006 г. № 200 «Об утверждении 
Порядка определения состава затрат на производство 
продукции оборонного назначения, поставляемой по 
государственному оборонному заказу» существенным 
образом не позволяет изменить ситуацию.

Административная ответственность за данные на-
рушения по сравнению с доходами организаций-ис-
полнителей, полученными при выполнении ГОЗ, явля-
ется ничтожной. За грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 
отчетности предусмотрено наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тыс. 
до 3 тыс. руб.

На основании вышеизложенного возникает необ-
ходимость создания комплекса мер, направленных на 
обеспечение ведения головным исполнителем, исполни-
телем раздельного учета результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности при выполнении ГОЗ, таких как:

1) законодательное закрепление таких понятий, 
как «обоснованные затраты», «фактические затраты», 
«раздельный учет результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности»;

2) оплата головному исполнителю, исполнителю 
только фактически понесенных и экономически обо-
снованных затрат, связанных с выполнением ГОЗ;

3) законодательное закрепление административной 
ответственности головного исполнителя, исполнителя 
за нарушения приказа Министерства промышленно-
сти и энергетики Российской Федерации от 23 августа 
2006 г. № 200 «Об утверждении Порядка определения 
состава затрат на производство продукции оборонного 
назначения, поставляемой по государственному обо-
ронному заказу», постановления Правительства РФ 
от 19 января 1998 г. № 47 «О Правилах ведения орга-
низациями, выполняющими государственный заказ за 
счет средств федерального бюджета, раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятельности», 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе», Федерального 
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Приказа Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99», Приказа Минфи-
на России от 29 июня 1998 г. № 34н «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Российской Федерации» при вы-
полнении ГОЗ;

4) законодательное закрепление права государ-
ственного заказчика исключить неподтвержденные и 
необоснованные затраты головного исполнителя, ис-
полнителя из себестоимости НИОКР, поставляемой по 
государственному оборонному заказу. 

Результат выборочных проверок государственных 
контрактов на соответствие согласованных величин 

затрат на выполнение НИОКР с фактически 
понесенными затратами Исполнителей

Документально неподтвержденные

Документально подтвержденные

7,4%

92,6%

Структура документально неподтвержденных затрат 
исполнителей

В связи с наличием искажений в представленных 
документах

В связи с непредставлением исполнителями требуемых 
документов

21,4%

78,6%
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Следует отметить, что в настоящее время право-
отношения, возникающие между МВД России и орга-
низациями–исполнителями ГОЗ коренным образом от-
личаются от подобных правоотношений Министерства 
обороны Российской Федерации с организациями–ис-
полнителями ГОЗ.

В МВД России отсутствуют подразделения, по-
добные военным представительствам Министерства 
обороны Российской Федерации, а взаимодействие с 
военными представительствами Министерства оборо-
ны Российской Федерации минимально.

Отсутствие подразделений и квалифицированных 
кадров в области бухгалтерского учета и государствен-
ного аудита не позволяет государственным заказчикам 
МВД России выполнять обязанность, возложенную 
федеральным законодательством.

Опираясь на вышеизложенное, считаем, что в на-
стоящее время в МВД России существует острая необ-
ходимость в создании специализированных экономи-
ческих служб (подразделений) с квалифицированным 
персоналом, имеющим опыт в данной сфере деятель-
ности, для проведения мероприятий по проверке фак-
тических затрат организаций–исполнителей ГОЗ.
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ции [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012/17_460/
VSF_NEW_17_460.pdf, свободный.
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Инвестируя средства в экономику страны, регио-
на страховые организации способствуют ускорению 
экономического роста. Цель инвестиционного менед-
жмента страховщиков заключается в грамотном форми-
ровании и размещении страховых резервов и собствен-
ных средств (далее используется термин «временно 
свободные средства страховщика»). Для достижения 
поставленной цели инвестиционными менеджерами-
аналитиками решаются задачи по размещению времен-
но свободных средств в соответствии с действующим 
законодательством, выбор оптимального варианта ин-
вестиционного портфеля и его доверительного управ-
ления. Но для этого надо иметь четкое представление 
об инвестиционном потенциале как части финансового 
потенциала и его инвестиционных возможностях.

Инвестиционный потенциал – часть финансо-
вого потенциала

Страховщик, оказывая страховые услуги, продавая 
«страховой товар», основывается на теории вероятности 
наступления страхового случая, когда именно возникают 
обязательства перед страхователем по урегулированию 
убытков. Фактор обязательства на протяжении срока 
действия договора страхования – это обязательство «при 
условии».

У страхователя обязательство возникает сразу после 
подписания договора страхования – ему необходимо вне-
сти страховой взнос (страховую премию), иначе договор 
страхования не вступит в силу. У страховщика обязатель-
ства по урегулированию убытков могут возникать не один 
раз при наступлении очередного страхового случая в пе-
риод действия договора в пределах страхового покрытия.

Разрыв между продажей страхового полиса и урегу-
лированием убытков при наступлении страхового слу-
чая обусловливает формирование временно свободных 
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Аннотация. В «Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года» (далее «Стратегия») предусмотрено 
ввести «целостную методологию оценки достаточности страховых резервов и активов», а это связано с обоснованным 
формированием инвестиционного потенциала с учетом инвестиционных возможностей. В соответствии с этой постановкой 
рассмотрено понятие инвестиционного потенциала как составной части финансового потенциала; введено понятие 
«инвестиционные возможности» страховщиков и их характеристики; проиллюстрирована взаимосвязь структуры 
финансовых резервов страховой организации с инвестиционными возможностями.
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Annotation. In the «Strategy of development of the insurance market in the period up to 2020» (hereinafter the «Strategy») is 
provided to introduce a «holistic methodology to assess the adequacy of insurance reserves and assets», this is due to the formation 
of sound investment potential, taking into account the investment opportunities. In accordance with this formulation considered 
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средств, над которыми есть обязательства в страховом 
портфеле, но эти средства можно временно использо-
вать в инвестиционных целях. Получая страховые пре-

мии, страховщики трансформируют их в страховые 
резервы, инвестируя в различные финансовые инстру-
менты (рис. 1).

Инвестиционный потенциал является составной 
частью финансового потенциала, которая остается по-
сле вычета расходов на ведение дел, предупредитель-
ных (превентивных) мероприятий и страховых вы-
плат. Если объемы указанных вычетов увеличиваются 
в большей степени, чем возрастает объем совокупного 
страхового фонда, трансформированного из страховых 
премий собственного и части заемного капитала, то 
может сложиться ситуация, когда с увеличением фи-
нансового потенциала уменьшается инвестиционный, 
и наоборот.

Инвестиционный потенциал – величина перемен-
ная. Она изменяется под влиянием различных факто-
ров: объема собираемых страховых премий, стадии 
развития страховой организации, структуры страхово-
го портфеля, убыточности (прибыльности) страховых 

операций, государственного регулирования, регламен-
тации условий и правил осуществления инвестицион-
ной деятельности, сроков договоров, величины соб-
ственного и заемного капиталов, конъюнктуры рынка 
и других.

Инвестиционные возможности финансовых ре-
сурсов и характеристики.

В страховой практике используется понятие «ин-
вестиционные возможности» финансовых ресурсов с 
выделением следующих характеристик (рис. 2):

● срок нахождения в распоряжении страховщи-
ка;

● точность планирования срока инвестирования;
● получение инвестиционного дохода с учетом 

принципа «риск – доходность»;
● ликвидность.

Заключение 
страхового договора 

с предстраховой 
экспертизой

Выплата страхового 
возмещения по страховому 

случаю

Окончание срока 
действия страхового 

договора

Уплата страхового 
взноса

Послестраховая 
экспертиза

Заявление о страховом 
случае

Вступление договора 
в силу

Наступление 
страхового случая

Время

Срок действия страхового договора

Срок урегулирования

Срок возможного инвестирования привлеченного капитала СО

Рис. 1. Модель по срокам действия страхового договора и возможного инвестирования 
привлеченного капитала (в виде страховых премий)
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Где: k1, k2, k3 … ki – клиенты СО,
Fp(t), Fp(t`) – финансовый потенциал на начало и 

конец анализируемого периода, 
Ip(t), Ip(t`) – инвестиционный потенциал на начало 

и конец анализируемого периода.
*Формирование в объеме нетто-ставки.
Первая характеристика инвестиционных возмож-

ностей – сроки, в течение которых финансовые ресур-
сы находятся в распоряжении страховщиков, чтобы 
правильно рассчитывать время их возможного инве-
стирования. В структуре собственного капитала все 
составляющие имеют долгосрочный характер и могут 

быть в определенной части инвестированы в долго-
срочные финансовые инструменты. Для резервов по 
страхованию жизни характерна так же длительная не-
востребованность, это позволяет инвестировать значи-
тельную часть таких резервов в долгосрочные финан-
совые инструменты. Техническим резервам присуща 
краткосрочность договора (до 1 года), различная про-
должительность урегулирования претензий при насту-
плении страхового случая, поэтому возможности их 
инвестирования неодинаковы (кратко- и среднесроч-
ные). Стабилизационные резервы являются оценкой 
обязательств, связанных с осуществлением будущих 

 
Рис. 2. Модель формирования финансового и инвестиционного 

потенциалов страховой организации
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страховых выплат в случае образования отрицатель-
ного финансового результата страховой операции по 
факторам, не зависящим от воли страховщика, или 
в случае превышения коэффициента состоявшихся 
убытков его среднего значения (табл. 1)

Вторая характеристика инвестиционных воз-
можностей предполагает учет особенностей плани-
рования финансовых ресурсов в целях их инвестиро-
вания. Высокая возможность точного планирования 
срока инвестирования характерна для капитала нако-
пления резервов страхования жизни, заявленных, но 
неурегулированных убытков. Возможность точного 
планирования размещения стабилизационных резер-
вов имеет определенные особенности, в зависимости 
от отнесения договоров страхования к одной из двух 
совокупностей учетных групп (по группам 6, 7, 10, 
12, 14, 15 – расчет производится в обязательном по-
рядке за счет прибыли, по группам 1–5, 8, 9, 11, 13, 
16–19 – только в случае, если имеются существенные 
отклонения коэффициента состоявшихся убытков от 
среднего значения, а базой расчета является зарабо-
танная премия). Невысокая точность планирования 
присуща прочим взносам и пожертвованиям юриди-
ческих лиц. Техническим резервам характерна разная 
точность в зависимости от вида резерва. Формиро-
вание резервов предупредительных (превентивных) 
мероприятий для страховщиков стало добровольным 
(с 2002 г.), это значит, что имеется возможность их 
планирования в целях инвестирования. Кредиторская 
задолженность предсказуема по «длительности», но 
при размещении технических резервов страховщик 
должен контролировать соответствие срока платежей 

перестраховщикам начисленных страховых премий 
моменту погашения задолженности страхователей по 
прямым договорам страхования (табл. 1).

Третья характеристика инвестиционных воз-
можностей определяется инвестиционным доходом на 
основе обеспечения принципа «риск – доходность» и 
зависит от степени профессионализма андеррайтинга 
страховщика. Для собственного капитала, резервов по 
страхованию жизни характерен регулярный, устой-
чивый текущий доход. Для технических резервов вы-
сокий доход, стабилизационные резервы и заемный 
капитал, исходя из особенностей их назначения и пла-
нирования, приносят нерегулярный доход, что пред-
ставлено на рис. 1.

Четвертая характеристика инвестиционных воз-
можностей определяется рисками, для покрытия кото-
рых они могут быть использованы, т.е. возможностью 
активов превращаться в наличные денежные средства 
для выполнения обязательств страховщика. В структу-
ре собственного капитала для двух составляющих (ка-
питала накопления, прочих взносов) необходимо обе-
спечить среднюю и низкую возможность превращения 
в наличные денежные средства. Резервы накопления 
имеют среднюю ликвидность; резервам незаработан-
ной премии и резервам предупредительных мероприя-
тий присуща высокая ликвидность, резервам убытков 
– средняя. Резервам по страхованию жизни необходи-
мо обеспечить либо низкую, либо среднюю ликвид-
ность, если по условиям договора предусмотрены вы-
платы рент и аннуитетные платежи, то целесообразно 
предусмотреть в отношении этой части резервов не-
сколько большую ликвидность (табл. 1).

Таблица 1
Структура финансовых ресурсов страховой организации и их инвестиционные возможности

Структура 
финансовых 

ресурсов

Инвестиционные возможности (характеристики)

I – возможность 
срока использова-
ния в инвестиции

II – возможность 
планирования в 

целях инвестиро-
вания

III – возможность по-
лучения дохода с уче-
том принципа «риск-

доходность»

IV –возможность пре-
вращения в денежные 
средства для страхо-

вых выплат

I. Собственный капитал, в 
том числе: долгосрочная высокая

регулярный устойчивый 
текущий доход

ликвидность – средняя, 
низкая

● капитал накопления;
● прочие взносы и пожерт-
вования юридических лиц;

долгосрочная низкая тоже тоже

● резервы накопления долгосрочная высокая тоже ликвидность – средняя
II. Привлеченный капитал, 
в том числе:

долгосрочная высокая
регулярный устойчивый 

текущий доход
ликвидность – средняя, 

низкая● резервы по страхованию 
жизни (математические 
резервы);
● резервы по иным видам 
страхования, кроме страхо-
вания жизни (технические 
резервы);

разная (в зависимости от вида страхова-
ния)

высокий нерегулярный 
доход

ликвидность – средняя и 
высокая
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