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Аннотация
Актуальность углубленного изучения и ана-

лиза возникающих при расследовании уголов-
ных дел уголовно-процессуальных отношений 
между участниками уголовного судопроизвод-
ства со стороны обвинения и защиты во мно-
гом обусловлена кругом их полномочий, закре-
пленных уголовно-процессуальным законом. 
На состояние этого вида деятельности суще-
ственное влияние оказывают информацион-
но-телекоммуникационные сети, включая сеть 
Интернет. Они открывают возможность в по-
лучении разнообразной информации, в том 

Abstract
The relevance of in-depth study and analysis of 

criminal procedural relations arising during the in-
vestigation of criminal cases between participants 
in criminal proceedings on the part of the prosecu-
tion and the defense is largely due to the scope of 
their powers enshrined in the criminal procedure 
law. Information and telecommunication networks, 
including the Internet, have a significant impact on 
the state of this type of activity. They open up the 
possibility of obtaining a variety of information, in-
cluding those that deserve attention in the inves-
tigation of criminal cases. However, the sources 
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числе заслуживающей внимания при рассле-
довании уголовных дел. Однако источники 
и носители такого рода сведений пока долж-
ным образом не обобщены и не системати-
зированы, что не способствует оптимизации 
деятельности по расследованию конкретных 
видов преступлений (в рамках частных ме-
тодик). Нередко этому препятствуют, как по-
казывает изучение этой проблемы, возника-
ющие между рассматриваемыми субъектами 
взаимодействия конфликты. 

На этом фоне существует необходимость 
углубленного изучения указанного вида право-
отношений, выступающих объектом теории 
уголовно-процессуального права, с тем что-
бы выработать систему научных принципов 
и распознать совокупность закономерностей, 
сопровождающих дальнейшее их развитие. 
В свою очередь установление закономерно-
стей и их учет в правоприменительной прак-
тике служат необходимой предпосылкой для 
повышения эффективности предварительного 
следствия в целом.

Постановка проблемы: ее суть заключается 
в разрешении существующего противоречия 
между потребностью повышения эффектив-
ности деятельности по расследованию уго-
ловных дел посредством оптимизации обес-
печения в рамках уголовно-процессуального 
закона взаимодействия участников уголовно-
го судопроизводства со стороны обвинения 
и защиты, преследующего цель достижения 
истины по уголовному делу, и неполнотой со-
временных представлений о сущности и со-
держании уголовно-процессуальных право-
отношений, возникающих между названными 
участниками уголовного судопроизводства. 
Проведенное нами выборочное изучение по-
казывает, что повышение эффективности не-
возможно или крайне затруднительно без на-
личия научно обоснованных рекомендаций, 
разрабатываемых на основе обобщения су-
дебно-следственной практики расследования 
дел и наработок теории уголовно-процессу-
ального права. 

Цель исследования: выработка научно обо-
снованных рекомендаций, содержащих алго-
ритм действий участников уголовного судо-
производства со стороны обвинения и защиты, 
реализующих свои полномочия в соответствии 
с нормами уголовно-процессуального закона 
в рамках расследования конкретных уголовных 
дел. Такая цель вряд ли может быть успешно 
достигнута без учета характера складывающих-
ся уголовно-процессуальных правоотношений 
между указанными участниками процесса, слу-
жащих внешним проявлением внутреннего ме-
ханизма их действий.

Методы исследования: общенаучные, 

and carriers of this kind of information have not 
yet been properly generalized and systematized, 
which does not contribute to optimizing the in-
vestigation of specific types of crimes (within the 
framework of private methods). This is often hin-
dered, as the study of this problem shows, by con-
flicts arising between the subjects of interaction 
under consideration.

Against this background, there is a need for an 
in-depth study of this type of legal relations, which 
are the object of the theory of criminal procedure 
law, in order to develop a system of scientific prin-
ciples and recognize a set of patterns accompa-
nying their further development. In turn, the es-
tablishment of patterns and their accounting in 
law enforcement practice serves as a necessary 
prerequisite for improving the effectiveness of the 
preliminary investigation as a whole.

The problem statement: its essence lies in re-
solving the existing contradiction between the 
need to increase the effectiveness of criminal 
investigation activities by optimizing the inter-
action of participants in criminal proceedings 
on the part of the prosecution and the defense 
within the framework of the criminal procedure 
law, pursuing the goal of achieving the truth in a 
criminal case, and the incompleteness of modern 
ideas about the essence and content of criminal 
procedural legal relations arising between these 
participants criminal proceedings. Our selective 
study shows that efficiency improvement is im-
possible or extremely difficult without the avail-
ability of scientifically sound recommendations 
developed on the basis of generalization of the 
judicial and investigative practice of investigating 
cases and developments in the theory of criminal 
procedure law.

The purpose of the study: development of sci-
entifically based recommendations containing 
an algorithm of actions of participants in criminal 
proceedings on the part of the prosecution and 
defense, exercising their powers in accordance 
with the norms of the criminal procedure law in 
the investigation of specific criminal cases. Such 
a goal can hardly be successfully achieved with-
out taking into account the nature of the emerging 
criminal procedural legal relations between these 
participants in the process, serving as an external 
manifestation of the internal mechanism of their 
actions.

The research methods: general scientific, in-
cluding formal-logical (analysis, synthesis, gener-
alization, hypotheses), private scientific (observa-
tion, content analysis of documents).

The results and key conclusions: timely knowl-
edge of the laws accompanying the process of the 
emergence, development and termination of crim-
inal procedural legal relations of the participants in 
criminal proceedings under consideration serves 
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включающие формально-логические (ана-
лиз, синтез, обобщение, выдвижение гипо-
тез), частнонаучные (наблюдение, контент-
анализ документов).

Результаты и ключевые выводы: своевре-
менное познание закономерностей, сопро-
вождающих процесс возникновения, разви-
тия и прекращения уголовно-процессуальных 
правоотношений рассматриваемых участ-
ников уголовного судопроизводства, служит 
объективной предпосылкой для разработки 
практико-ориентированных рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности 
предварительного следствия. Автором в насто-
ящей статье предпринята попытка теоретиче-
ски обосновать важность их разработки с уче-
том современных реалий, которые могли бы 
послужить в качестве инструмента разрешения 
имеющихся проблем.

Кроме того, автор считает целесообразным 
сформулировать организационно-правовой 
механизм взаимодействия следователя и за-
щитника.

Ключевые слова: следователь; защитник; 
расследование уголовных дел; правоотноше-
ния; уголовно-процессуальный закон; совокуп-
ность научно-методологических проблем.

as an objective prerequisite for the development 
of practice-oriented recommendations aimed at 
improving the effectiveness of the preliminary in-
vestigation. The author in this article attempts to 
theoretically substantiate the importance of their 
development taking into account modern reali-
ties, which could serve as a tool for solving existing 
problems.

In addition, the author considers it expedient to 
formulate an organizational and legal mechanism 
of interaction between the investigator and the de-
fender.

Keywords: investigator; defender; investigation 
of criminal cases; legal relations; criminal proce-
dure law; a set of scientific and methodological 
problems.

К темам научно-методологического пла-
на, подлежащим углубленному изучению, 

относятся уголовно-процессуальные право-
отношения следователя и защитника, они за-
нимают чуть ли не центральное место. Это 
обусловлено, прежде всего, тем, что взаимоот-
ношения следователя с защитником нередко 
носят характер противоборства и противосто-
яния. Следователи чаще всего склонны видеть 
в защитнике не столько лицо, реализующее 
законные интересы доверителя и способству-
ющее правосудию, сколько процессуального 
противника. Данное обстоятельство диктует не-
обходимость поиска взаимоприемлемой модели 
взаимоотношений посредством изучения и ана-
лиза не только отечественного и зарубежного 
опыта, но и разработки научно обоснованных 
предложений и рекомендаций, отвечающих со-
временным реалиям.

Выборочное изучение показывает, что на се-
годняшний день применительно к уголовно-
процессуальным правоотношениям следовате-
ля и защитника существует достаточно много 
проблем, преимущественно носящих научно-
методологический, правовой и организацион-
но-тактический характер. Среди первой группы 
проблем проблема отсутствия устоявшегося по-
нятийно-категориального аппарата, отвечаю-

щего современным реалиям, по мнению автора, 
оказалась наиболее острой.

Результаты обобщения теории и практики 
уголовно-процессуального права в части изуче-
ния правоотношений, возникающих при рассле-
довании уголовных дел между следователем и за-
щитником, выступают серьезным подспорьем 
для разработки и принятия системы мер, на-
правленных на дальнейшее их совершенствова-
ние и преодоление возможных конфликтов [6].

В связи с этим принципиально важными яв-
ляются следующие положения, суть которых, 
на наш взгляд, заключается в целостном пред-
ставлении понятия и содержания уголовно-
процессуальных правоотношений следователя 
и защитника.

Прежде чем перейти к анализу существую-
щих проблем, следует разобраться в понятии уго-
ловно-процессуальных правоотношений, возни-
кающих при расследовании уголовных дел меж-
ду следователем и защитником1, через призму об-
щих положений теории государства и права.

Правоотношения, по нашему мнению, могут 
быть рассмотрены двояко: в узком и широком 

1 В дальнейшем наряду с использованием полного словосо-
четания «уголовно-процессуальные правоотношения следователя 
и защитника» также употребляется термин «правоотношения».
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смысле слова. В узком смысле – это обществен-
ные отношения, урегулированные нормами 
уголовно-процессуального права. В широком 
же смысле – форма уголовно-процессуально-
го взаимодействия, обусловленная наличи-
ем юридического факта и возникающая на ос-
новании норм уголовно-процессуального пра-
ва, участники которого обладают взаимными 
и корреспондирующими правами и обязанно-
стями в целях достижения объективной истины 
по делу. Тем самым подчеркиваются, по край-
ней мере, два момента, а именно: формальная 
автономность субъектов взаимодействия – сле-
дователя и защитника, а также выполнение ими 
своих прав и обязанностей в рамках предостав-
ленных им полномочий, что обеспечивает воз-
никающие между указанными субъектами от-
ношения правореализующей способностью.

Чтобы более четко представить особенности 
уголовно-процессуальных правоотношений, 
постараемся показать их через призму специ-
фических признаков.

Во-первых, указанные виды правоотноше-
ний есть разновидность общественных отноше-
ний, обеспеченных правореализующей функ-
цией. Иными словами, эти отношения возника-
ют между участниками уголовного судопроиз-
водства, а потому имеют юридическую природу. 
В частности, следователь (ст. 38 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ)), будучи участником уго-
ловного судопроизводства, выступает со сторо-
ны обвинения (ст. 47 УПК РФ), защитник же 
(ст. 49 УПК РФ) – со стороны защиты, полно-
мочия которого предусмотрены ст. 53 УПК РФ.

Во-вторых, основаниями возникновения 
правоотношений являются нормы уголовно-
процессуального права, что тем самым осо-
бо подчеркивает их нормативно-правовой 
характер.

В-третьих, правоотношения – это элемент 
механизма правового регулирования, с помо-
щью которого осуществляется взаимодействие 
между указанными нами участниками уголов-
ного судопроизводства посредством их субъ-
ективных прав и юридических обязанностей. 
При этом субъективное право преимуществен-
но принадлежит следователю, в чьем произ-
водстве находится уголовное дело, а юридиче-
скую обязанность, как правило, несет защитник 
(адвокат). Заметим, что субъективные права 
и юридические обязанности корреспондиру-
ются, то есть очень тесно связаны между собой. 
Это означает, что выполнение обязанностей од-
ной стороной влечет за собой исполнение права 
другой стороны. На примере ознакомления об-
виняемым вместе с защитником с материалами 
дела на завершающей стадии его расследования 
можно легко это проследить. Мы четко долж-

ны уяснить: в двусторонних правоотношениях, 
где участвуют две стороны, каждая из них имеет 
права и обязанности в отношении другой.

Рассматривая признаки, характеризую-
щие правоотношения, приведем другую точ-
ку зрения правоведов, выделяющих среди со-
вокупности признаков следующие особенно-
сти. Это их участники – субъекты, обладающие 
правосубъектностью; то, что правоотношения 
не возникают без предусматривающих их норм, 
в частности уголовно-процессуального пра-
ва; наличие специфической связи между участ-
никами в виде прав и обязанностей; основание 
возникновения правоотношения – юридиче-
ский факт2; наличие правового механизма, га-
рантирующего государством охрану юридиче-
ских норм, влекущих возникновение правоот-
ношения. Как видим, совокупность присущих 
признаков, раскрытие их содержания, обеспе-
чивает получение развернутой характеристики 
правоотношений. Исходя из сказанного пред-
ставляется возможным определить предпо-
сылки правоотношений: нормы уголовно-про-
цессуального права (установление прав и обя-
занностей участников); юридические факты 
(установление условий возникновения прав 
и обязанностей); правосубъектность (право-
способность3 и дееспособность4); объект пра-
воотношений (фактическое поведение их 
участников)5. Иначе говоря, для уголовно-про-
цессуальных правоотношений нематериальное 
благо выступает его объектом (например, честь, 
достоинство).

Заметим, что в юридической науке правоот-
ношение вообще рассматривается как явление, 
имеющее сложную структуру и определенный 
состав. При этом под структурой правоотно-
шения понимаются внутреннее строение и вза-
имосвязь его элементов. Структуру правоотно-
шения образуют три элемента: субъекты право-
отношения, его содержание и объект.

В анализируемом контексте субъектами пра-
воотношения выступают его участники в лице 

2 Под юридическими фактами нами понимаются события 
и действия (противоправные деяния), с которыми уголовно-процес-
суальный закон, нормы уголовно-процессуального права связывают 
наступление юридических последствий, прежде всего различных 
правовых отношений, включая уголовно-процессуальные. Юри-
дические факты служат основанием их возникновения, изменения, 
развития и прекращения. Вся эта динамика правовых отношений 
неразрывно связана с наступлением различных фактов, имеющих 
юридическое значение.

3 Правоспособность – закрепленная в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве способность субъекта иметь субъективные 
права и нести юридические обязанности.

4 Дееспособность – признаваемая нормами уголовно-про-
цессуального права способность субъекта самостоятельно, своими 
осознанными действиями осуществлять юридические права и обя-
занности.

5 В число объектов правоотношений, помимо фактического 
поведения участников, могут быть включены и нематериальные 
блага – защита чести и достоинства.
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следователя и защитника. В свою очередь юри-
дическое содержание уголовно-процессуаль-
ного правоотношения образуют субъективные 
права и юридические обязанности указанных 
субъектов. Что же касается объекта правоотно-
шения, то это то, по поводу чего субъекты всту-
пают в правовую связь. Как нам представляется, 
мы неслучайно возвращаемся к общеизвестным 
и устоявшимся категориям и понятиям теории 
государства и права. Твердое их знание позво-
ляет безошибочно установить механизм воз-
никновения, изменения, развития и прекраще-
ния правоотношений.

Чтобы наиболее полно рассмотреть анали-
зируемый вид правоотношения, на наш взгляд, 
целесообразно его представить как систему: 
«общественное отношение – правоотноше-
ние – уголовно-процессуальное правоотноше-
ние – уголовно-процессуальное правоотноше-
ние, возникающее при расследовании уголов-
ных дел между следователем и защитником». 
Представленная четырехэлементная система 
не означает отсутствия между ними внутрен-
ней связи, что придает ей единство и полноцен-
ность как целостного образования.

С теоретической и прикладной точки зрения 
весьма важным продолжает оставаться свое-
временное установление закономерных связей6 
между компонентами системы и их учет при по-
иске оптимальной модели взаимодействия7 сле-
дователя и защитника на этапе предваритель-
ного следствия. При этом в данном случае под 
оптимальной моделью нами понимается дости-
жение эффективности предварительного след-
ствия исходя из поставленной перед ним как 
управляемой системой цели при условии со-
ответствия затраченных усилий конечному ре-
зультату.

Уголовно-процессуальные правоотношения 
следователя и защитника в целях углубленного 
изучения нами условно поделены на несколько 
подвидов. Вот один из них: это те отношения, 
которые возникают в процессе оперативно-ро-
зыскного сопровождения расследования уго-
ловных дел с использованием результатов опе-
ративно-розыскной деятельности [5].

Как ни странно, нет единого понимания как 
среди следователей, адвокатов, так и научных 
работников сути и содержания их использова-

6 Под закономерностью нами понимается объективно сущест-
вующие, необходимые, устойчивые, существенные, постоянно по-
вторяющиеся взаимосвязи между относительно самостоятельными 
элементами (компонентами) целостной системы, в качестве которой 
в нашем случае выступают правоотношения.

7 Под взаимодействием следователя с защитником нами 
понимается основанная на нормах уголовно-процессуального 
законодательства, согласованная по цели, месту и времени деятель-
ность указанных участников уголовного судопроизводства, которая 
направлена на своевременное обеспечение полного, всестороннего 
и объективного расследования дела.

ния8. На этот счет и ст. 89 УПК РФ «Использо-
вание в доказывании результатов оперативно-
розыскной деятельности» пока что не дает чет-
кого ответа. Мы под использованием понима-
ем вид уголовно-процессуальной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с положения-
ми уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации и требованиями ст. 11 
Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности»9.

Сущность использования заключается 
в трансформации (легализации) сведений, по-
лученных посредством проведения комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий и исполь-
зуемых как в интересах оперативно-розыскной 
деятельности, так и в процессе доказывания 
по уголовному делу. Само содержание уголов-
но-процессуальной деятельности по использо-
ванию сводится к собиранию, проверке и оцен-
ке доказательств.

Многообразие уголовно-процессуальных от-
ношений обусловливает и многообразие субъ-
ектов, вовлеченных в уголовно-процессуаль-
ную деятельность. Остановимся на краткой ха-
рактеристике отношений, возникающих при 
участии должностных лиц органов предвари-
тельного следствия как субъектов уголовно-
процессуальной деятельности. Укажем их от-
дельные специфические особенности. 

К их числу мы относим:
 – следователь – представитель государст-

венной власти, наделенный властно-распоря-
дительными полномочиями. Подчеркнем, что 
ключевым, по мнению автора научной статьи, 
выступает следственная власть на предвари-
тельном следствии. При этом важно учесть одно 
немаловажное обстоятельство, ведь по суще-
ству происходит трансформация индивидуальной 
власти следователя в коллективную власть след-
ственного органа, фактически олицетворяемую 
в настоящее время его руководителем. Не се-
крет, что на следственную власть влияет и циф-
ровизация предварительного расследования. Об 
этом во всеуслышание говорят специалисты со-
временной науки уголовного процесса;

 – органы дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суды выступают га-
рантами обеспечения процессуальных прав 
личности в уголовном судопроизводстве. Так, 
в частности, руководитель следственного ор-

8 Результаты ОРД – сведения, полученные в соответствии 
с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 
о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или со-
вершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда. См. подр.: п. 361 ст. 5 УПК РФ. Данный пункт 
введен в 2003 г., тогда как УПК РФ принят в 2001 г.

9 Помимо законодательных актов, на сегодняшний день и иные 
нормативные правовые акты играют существенную роль в упорядо-
чении деятельности по использованию.
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гана и прокурор, будучи властными субъекта-
ми уголовного процесса, обязаны обеспечить 
качество расследования, поскольку от этого 
во многом зависит результат дальнейшего раз-
решения уголовного дела и достижение конеч-
ной цели правосудия. При этом следует учесть 
одно немаловажное обстоятельство – полномо-
чия по процессуальному руководству следстви-
ем от прокурора были переданы руководителю 
следственного органа, который, как известно, 
непосредственно осуществляет такое руко-
водство в соответствии с возложенными на него 
полномочиями10;

 – влияние на совершенствование право-
отношений, обсуждаемое среди специалистов 
теории уголовно-процессуального права, пред-
ложения по реформированию досудебного про-
изводства посредством внесения в уголовный 
процесс института следственного судьи, соз-
дания единого следственного аппарата и одно-
временно упрощения процессуальных правил 
производства предварительного расследования 
уголовных дел о преступлениях, не представля-
ющих значительной общественной опасности 
(при возвращении в российское законодатель-
ство уголовных проступков). Ожидаемые в бли-
жайшей перспективе указанные перемены, 
безусловно, коснутся и совокупности правоот-
ношений, возникающих на предварительном 
следствии. Они затронут и уголовно-процессу-
альные правоотношения следователя и защит-
ника, так как процессуальные права личности 
в уголовном судопроизводстве невозможно обе-
спечить без участия названных субъектов.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, 
исследователи пытаются особо выделить в си-
стеме уголовно-процессуальных отношений 
те из них, которые непосредственно связа-
ны с реализацией должностными лицами ор-
ганов предварительного следствия своих про-
цессуальных полномочий, называя уголовно-
процессуальными властеотношениями. Так, 
Р. Ф. Тоштемирова [10, с. 11], специально ис-
следуя уголовно-процессуальные властеотно-
шения на предварительном следствии, пишет, 
что «уголовно-процессуальные властеотноше-
ния на предварительном следствии – это вид 
правоотношений, складывающихся в процессе 
осуществления уголовно-процессуальной дея-
тельности в досудебном производстве между 
властными субъектами, исходя из спе цифики 
выполняемых ими функций в ходе производ-
ства по уголовному делу, и определяемых на-
чалом производства, процессом расследования 
и этапом окончания уголовного дела, и выра-

10 Руководитель следственного органа, наделенный процес-
суальными полномочиями, выступает как субъект уголовно-про-
цессуальной деятельности при одновременной процессуальной 
самостоятельности следователя в уголовном судопроизводстве.

жающихся в реализации одними участниками 
уголовного процесса требований уголовно-про-
цессуального закона, предъявляемыми другими 
его участниками»11.

Мы склонны считать, что руководитель 
следственного органа при выстраивании меж-
ду следователем и защитником нормальных 
деловых взаимоотношений должен исходить, 
с одной стороны, из строгого соблюдения сле-
дователем принципа процессуальной само-
стоятельности и его независимости в реализа-
ции защитником принципа состязательности, 
а с другой – осуществления им процессуально-
го и ведомственного контроля за уголовно-про-
цессуальной деятельностью следователя.

Более того, для руководителя следственного 
органа не будет лишним знание типичных си-
туаций, возникающих со стороны защиты [7]. 
Мы по результатам изучения и анализа уголов-
но-процессуального законодательства, моно-
графических и иных работ, а также судебно-
следственной практики пришли к выводу о том, 
что на сегодня в сфере уголовно-процессуаль-
ных правоотношений следователя и защитника 
характерны три взаимосвязанные между собой 
ситуации, с которыми чаще всего сталкивается 
руководитель следственного органа. Укажем их: 
1) «от конфликта интересов – к противостоя-
нию»; 2) «от недобросовестных участников уго-
ловного судопроизводства со стороны защиты – 
к явному (открытому) противодействию (про-
тивоборству)»; 3) «от серии необоснованных хо-
датайств и жалоб – к разрушению выстроенной 
следователем системы доказательств». Со сво-
ей стороны полагаем, что в целях оптимально-
го их разрешения целесообразно разработать 
единую методику, в которой предусмотреть ал-
горитмы действий руководителя следственного 
органа и следователя, чтобы не обострять скла-
дывающуюся ситуацию, заранее предпринимая 
превентивные меры морально-психологическо-
го и иного характера.

В предлагаемой нами методике, на наш 
взгляд, подробно (детально) следует проана-
лизировать совокупность факторов, негативно 

11 Данный механизм наиболее наглядно находит свое про-
явление в форме исполнения, например, следователем законных 
требований руководителя следственного органа, изложенных в виде 
поручений и письменных указаний по уголовному делу, и руко-
водителя вышестоящего следственного органа при обжаловании 
следователем указаний и иных решений своего непосредственного 
руководителя следственного органа, или законных требований про-
курора об устранении нарушений федерального законодательства 
и письменных указаний последнего при возвращении уголовного 
дела следователю для дополнительного расследования, а также 
руководителем следственного органа законных требований руко-
водителя вышестоящего следственного органа при обжаловании 
следователем его письменных указаний и при обжаловании им 
требований прокурора об устранении следователями нарушений 
норм федерального законодательства и его письменных указаний 
при возвращении уголовного дела следователю для дополнитель-
ного расследования.
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влияющих на разрабатываемый механизм ми-
нимизации их влияния. Такой многофактор-
ный анализ позволяет выстроить стройную си-
стему в виде алгоритма предпринимаемых дей-
ствий. Однако при этом важно учесть одно не-
маловажное обстоятельство: правоотношение 
как и любое другое явление подчиняется стро-
го определенному кругу закономерностей (вза-
имосвязей и взаимообусловленностей).

Говоря о причинно-следственной связи, сле-
дует подчеркнуть одно немаловажное обстоя-
тельство, связанное с теми изменениями и до-
полнениями норм уголовно-процессуального 
закона, которые касаются участников уголов-
ного судопроизводства со стороны обвинения 
и защиты и сказываются непосредственным 
образом на содержании анализируемого нами 
правоотношения. Мы усматриваем в данном 
случае наличие прямой взаимосвязи, причин-
ной, функциональной и их корреляционных 
связей12.

Существующие на сегодня между следова-
телем и защитником противоречия (проблемы) 
служат как бы источником, оказывающим не-
гативное влияние на эффективность предва-
рительного следствия13. На наш взгляд, имен-
но они дают первичный импульс позитивному 
развитию уголовно-процессуального правоот-
ношения следователя и защитника. Конкретно 
это находит выражение в том, что противоре-
чия, с одной стороны, неблагоприятно влияют 
на отношения между указанными участниками 
уголовного судопроизводства, с другой – под-
талкивают на необходимость обобщения скла-
дывающихся при этом ситуаций с тем, чтобы 
на этой основе разработать и принять систему 
мер по их разрешению.

В целях оптимизации деятельности органов 
предварительного следствия по разрешению 
проблем (противоречий), возникающих при 
расследовании дел между следователем и за-
щитником, помимо вышеуказанных, на наш 
взгляд, подлежит установлению следующая 
группа закономерностей:

 – закономерности отражения происходя-
щих перемен в обществе на уголовно-процес-
суальные правоотношения между названными 
участниками уголовного судопроизводства. 
Среди множества факторов, влияющих на со-
временное состояние указанных видов право-
отношений, информационно-телекоммуника-

12 При этом правоотношение и его детерминанты мы рассмат-
риваем как явления.

13 Минимизации противоречий вряд ли способствуют име-
ющие место быть факты формального (мнимого) обеспечения 
права на получение уголовно преследуемым лицом квалифи-
цированной юридической помощи и беспрепятственного сбора 
обвинительных доказательств (упрощения уголовного процесса). 
См. подр.: [11].

ционная сеть, включая сеть Интернет, которая 
нередко выступает источником доказательств;

 – закономерности, раскрывающие спе-
цифические особенности организации и такти-
ки взаимодействия следователя с защитником, 
знание которых способствует укреплению усто-
явшихся нормальных взаимоотношений между 
указанными участниками уголовного судопро-
изводства и своевременному упреждению воз-
можной назревающей конфликтной ситуации 
(неприязни);

 – закономерности, сопутствующие такти-
чески грамотному использованию следовате-
лем при расследовании преступлений данных, 
полученных им в виде заявлений и ходатайств 
от защитника. Как нам представляется, на базе 
познанных закономерностей целесообразно 
разработать современный механизм взаимо-
действия следователя с защитником в плане 
использования в процессе доказывания, на-
пример, возможностей лиц, обладающих опре-
деленными знаниями, умениями и навыками 
в области науки и техники. Здесь по большому 
счету речь идет о признании заключения спе-
циалиста как средства доказывания [9, с. 3]. За-
щитник в рассматриваемом контексте вправе 
оспаривать имеющиеся в материалах уголов-
ных дел экспертные заключения и ставить под 
сомнение соответствующие экспертные выво-
ды. Между тем на сегодняшний день не опре-
делена правовая природа заключения специ-
алиста, что не предполагает его официальное 
признание полноценным средством уголовно-
процессуального доказывания и юридическое 
приобщение к уголовному делу. Научная дис-
куссия в этом плане все еще продолжается. Не-
разрешенность до конца обсуждаемого вопроса, 
на наш взгляд, наталкивает на вопрос: не явля-
ется ли это некой почвой для разногласий меж-
ду следователем и защитником, когда послед-
ний ходатайствует о приобщении к материалам 
уголовного дела заключения специалиста, вы-
сказывая свое сомнение с выводами эксперта; 

 – закономерности, связанные с противо-
действием расследованию и его преодолением. 
При этом в качестве одной из форм выступает 
использование возможностей заключения и ре-
ализации досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, которое исследователями [2, с. 139] 
справедливо рассматривается как инструмент 
обеспечения позитивного поведения виновного 
в совершении преступного деяния лица. Одно-
временно его возможности могут быть пред-
ставлены в качестве инструмента для повыше-
ния эффективности проведения расследования. 
Применительно к затронутой нами теме важно 
обеспечить строгое соблюдение всеми участни-
ками уголовного судопроизводства принципа 
равенства сторон при его заключении;
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 – закономерности механизма разрешения 
конфликта интересов между рассматриваемы-
ми участниками уголовного процесса;

 – закономерности организации разрешения 
следователем заявленных в установленном по-
рядке защитником ходатайств, касающихся от-
дельных тактических комбинаций (операций) 
при проведении следственных действий. Особо 
хотим подчеркнуть, что наличие рекомендаций, 
разработанных на основе их учета, могли бы по-
мочь в успешном разрешении многих тактиче-
ских задач, стоящих перед следователем;

 – закономерности по выявлению типичных 
носителей и источников следовой информа-
ции по расследуемым делам. Знание алгоритма 
их поиска и установления намного облегчает 
определение характерной для них следовой кар-
тины – несоответствия (отклонения). Заметим, 
что тем самым заметно сокращается и срок рас-
следования.

Ставя перед собой задачу о необходимости 
познания закономерностей в анализируемом 
контексте, автор настоящей публикации счи-
тает целесообразным в первоочередном поряд-
ке остановиться на способах противодействия 
расследованию преступлений со стороны адво-
ката-защитника. Говоря об этом, заслуживает 
внимания мнение П. В. Малышкина [8], кото-
рый противодействие связывает с реализацией 
в ходе расследования преступлений принципа 
состязательности сторон (ч. 1 ст. 15 УПК РФ). 
Данный автор вполне убедительно аргументи-
рует свою позицию, выстроенную на нормах 
уголовно-процессуального закона и на профес-
сионализме адвоката-защитника, вступающе-
го в противоборство со стороной обвинения. 
При всем том принцип состязательности сто-
рон остается основой уголовного судопроиз-
водства. Это означает, что «защитник облада-
ет в уголовном судопроизводстве относительно 
самостоятельным статусом, осуществляемая им 
деятельность целиком обусловливается инте-
ресами подозреваемого (обвиняемого), воспре-
пятствование этой деятельности расценивается 
как нарушение права на защиту».

Отчасти мы разделяем мнение П. В. Ма-
лышкина. Однако в условиях правового госу-
дарства, к чему оно стремится, недопустимы 
факты противодействия, тем более когда они 
совершаются недобросовестным защитником 
в противоправной форме в сфере уголовного 
судопроизводства.

Со своей стороны считаем необходимым 
в настоящей работе высказать свое мнение 
о перспективах развития уголовно-процессу-
альных правоотношений участников уголов-
ного судопроизводства со стороны обвинения 
и защиты в условиях цифровой трансформации 
через призму научно-методологических проб-

лем. В этом плане нами разделяется позиция ав-
торов: Е. А. Артамоновой [1], Ю. В. Гаврили-
на [3], Е. П. Шульгина [12], которые в своих мо-
нографических работах, посвященных совер-
шенствованию расследования преступлений, 
совершаемых в организованной форме в циф-
ровой среде, выделяют следующие особенно-
сти: важность применения специальных мето-
дов расследования, специфику работы с элек-
тронными доказательствами, использование 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в преступных целях, а также исполь-
зование в процессе доказывания данных, полу-
ченных в ходе осуществления оперативно-ро-
зыскной деятельности в сети Интернет.

Мы полагаем, что на сегодня ни у кого 
не вызывает особых сомнений постепенный 
переход осуществления досудебного расследо-
вания в электронном формате. Многие стра-
ны ближнего зарубежья уже имеют некоторый 
опыт в этом плане. Например, Республика Ка-
захстан успешно внедрила цифровое (элек-
тронное) уголовное судопроизводство. На ос-
нове обобщения имеющегося опыта исследо-
ватели пришли к единому выводу о том, что 
весьма значимым является на сегодня заблаго-
временное определение организационной мо-
дели досудебного расследования уголовных 
дел в электронном формате, подразумеваю-
щей три ключевых момента: 1) принятие воле-
вого политического решения о внедрении в от-
ечественный уголовный процесс электронной 
формы судопроизводства, предполагающей 
производство по электронным уголовным де-
лам; 2) приведение с учетом опыта зарубежных 
стран действующего уголовно-процессуально-
го законодательства в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к порядку осущест-
вления производства по делу в указанном фор-
мате; 3) разработка программно-аппаратно-
го комплекса для работы в локальной системе, 
интегрирующей электронное правосудие, элек-
тронное уголовное судопроизводство и произ-
водство по элект ронному уголовному делу. Как 
нам представляется, указанная система долж-
на базироваться на подсистеме элект ронного 
документо оборота.

Следует подчеркнуть, что современное со-
стояние уголовно-процессуальных правоотно-
шений следователя и защитника характеризу-
ется качественными изменениями, обусловлен-
ными наличием множества влияющих на него 
факторов, прежде всего, интенсивным разви-
тием информационных технологий и стрем-
лением к оптимизации на этом фоне издержек 
производства по уголовному делу посредством 
постепенного внедрения для этого программ-
но-аппаратных комплексов [4]. Специалисты 
уголовно-процессуального права утверждают, 
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что высокотехнологичная система электрон-
ного производства по уголовному делу в случае 
его внедрения позволяет при меньших фактиче-
ских затратах ресурсов добиться своевременно-
го решения стоящих перед следователем задач, 
включая обеспечение разумного срока его рас-
следования.

Такая грядущая реформа, безусловно, затро-
нет изучаемую область правоотношений, по-
скольку переход к указанной системе повле-
чет в содержательном плане существенные из-
менения в порядок (процесс) сбора, провер-
ки и использования электронных доказательств 
по делу. Уголовно-процессуальное законода-
тельство на фоне коренных преобразований 
пополнится новыми терминами и понятиями, 
оперируемыми в ходе производства по делу. 
Среди них в обиходе окажутся «электронный 
документ», «система электронной подачи до-
кументов», «доступ к информационным ба-
зам данных», «цифровое уголовное судопроиз-
водство», «портал электронной подачи процес-
суальных документов», «реестр уголовных дел, 
по которым осуществляется производство пред-
варительного расследования», «модуль форми-
рования основных итоговых процессуальных 
документов».

В заключение можно сделать следующие 
выводы.

Во-первых, уголовно-процессуальные пра-
воотношения участников уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения и защиты, бу-
дучи неотъемлемой частью уголовно-процес-
суальных правоотношений, соотносятся между 
собой как частное и всеобщее. Указанные поня-
тия тем самым взаимодополняют друг друга.

Во-вторых, концептуально важным являет-
ся положение о том, что анализируемые пра-
воотношения служат единственным средством 
реализации норм уголовно-процессуального 
права, относящихся к названной области дея-
тельности.

В-третьих, полной характеристики право-
отношений, возникающих между следователем 
и защитником, можно добиться путем изучения 
совокупности присущих им признаков, что обе-
спечивает определение тенденций их дальней-
шего совершенствования.

В-четвертых, установление закономерностей 
развития правоотношений – основная задача, 
которая стоит на сегодня перед научной обще-
ственностью. Их учет в практической деятель-
ности следователей и защитников позволит из-
бежать возможных проб и ошибок.
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Основные подходы к пониманию безопасности

Basic Approaches to Understanding Security

Аннотация
Актуальность: категория «безопасность», 

возникшая с появлением человечества, разви-
валась на всех исторических этапах существо-
вания государств. Актуальность рассматрива-
емых в статье вопросов и постановка проблем 
определяются потребностью выявления раз-
личных аспектов понятия безопасности с уче-
том комплексного характера данной категории 
посредством научного анализа сформировав-
шихся подходов к данному понятию, мнений 
философов, мыслителей, общественных дея-
телей разных периодов, а также осмысления 
точек зрения современных ученых на исследуе-
мое понятие, положений зарубежных и россий-
ских нормативных актов, регламентирующих 
понятие безопасности и раскрывающих ее со-
держание.

Постановка проблемы: вопросы обеспече-
ния безопасности являются предметом широ-
кой научной дискуссии как на международной 
арене, так и в отдельных государствах. В рос-
сийской Конституции содержится ряд норм, 
направленных на обеспечение безопасности, 
в том числе следующие: права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены в це-
лях обеспечения безопасности государства, 
в исключительном ведении Российской Феде-

Abstract
Relevance: the category of “security”, which 

arose with the advent of mankind, developed at 
all historical stages of the existence of states. 
The relevance of the issues considered in the 
article and the formulation of problems are de-
termined by the need to identify various aspects 
of the concept of security, taking into account 
the complex nature of this category through sci-
entific analysis of the established approaches 
to this concept, the opinions of philosophers, 
thinkers, public figures of different periods, as 
well as understanding the points of view of mo-
dern scientists on the concept under study, pro-
visions of foreign and Russian regulations go-
verning the concept of security and revealing its 
content.

Statement of the problem: security issues are 
the subject of a wide scientific discussion both in 
the international arena and in individual states. The 
Russian Constitution contains a number of norms 
aimed at ensuring security, including the following: 
the rights and freedoms of a person and a citizen 
can be limited in order to ensure the security of the 
state, the security of the state is in the exclusive 
jurisdiction of the Russian Federation, ensuring 
the security of the individual, society and the state 
when applying information technologies; in joint ju-
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рации находится безопасность государства, 
обеспечение безопасности личности, обще-
ства и государства при применении информа-
ционных технологий; в совместном ведении 
с субъектами находится обеспечение обще-
ственной безопасности и т. д.

Вопросы безопасности были востребованы 
на всех этапах человеческого развития и полу-
чили освещение в трудах мыслителей Древней 
Греции и Рима. Обеспечение безопасности, как 
правило, возлагалось на государство, которое 
обладало соответствующими инструментами, 
что позволяло ему защищать человека от опас-
ностей окружающей природной среды, а также 
со стороны других государств. В современный 
период вопросы государственной и междуна-
родной безопасности, проблемы обеспечения 
безопасности личности не потеряли своей ак-
туальности, а по мере развития общественных 
отношений становятся все более важными. Это 
связано не только со складывающейся внеш-
неполитической ситуацией, но и определяет-
ся тем, что безопасность относится к базовым 
потребностям человека. Данное положение 
было обосновано в середине ХХ в. знаменитым 
американским ученым А. Маслоу. Пирамида 
желаний и нужд человека, сконструированная 
данным ученым, вызывает как восхищение, 
так и критику. При этом сложно не согласиться 
с тем, что человек, только чувствуя себя в без-
опасности, сможет развивать свои духовные 
амбиции и моральные потребности.

При этом до настоящего времени в науке 
нет единства мнений относительно понятия 
безопасности. В психологии, юриспруденции, 
политологии и других гуманитарных науках 
подчеркиваются разные ее аспекты. И даже 
в рамках одной лишь юриспруденции сущест-
вует ряд подходов, согласно которым под безо-
пасностью понимается отсутствие опасностей, 
состояние защищенности от внешних и внут-
ренних угроз, совокупность определенных ус-
ловий, в которых человек имеет возможность 
самореализовываться, контролируя свою де-
ятельность, и др. Все это обусловливает не-
обходимость исследования существующих 
подходов и выработки направлений совершен-
ствования данного понятия на основе интегра-
тивного подхода.

Цель исследования: на основе истори-
ческого опыта теоретического осмысления 
и научного обоснования существующих под-
ходов к пониманию безопасности уточнить со-
держание понятия безопасности на современ-
ном этапе развития Российского государства.

Методы исследования: методологическую 
основу исследования составил комплекс обще-
научных и частнонаучных методов: диалектиче-
ский, сравнительно-правовой, юридико-техни-

risdiction with the subjects is the provision of pub-
lic security, etc.

Security issues were in demand at all stages of 
human development and were covered in the writ-
ings of the thinkers of ancient Greece and Rome. 
Ensuring security, as a rule, was entrusted to the 
state, which had the appropriate tools, which al-
lowed it to protect a person from the dangers 
of the natural environment, as well as from other 
states. In the modern period, the issues of state 
and international security, the problems of ensur-
ing the security of the individual have not lost their 
relevance, and as social relations develop, they 
become more and more important. This is con-
nected not only with the emerging foreign policy 
situation, but is also determined by the fact that 
security is one of the basic human needs. This 
provision was substantiated in the middle of the 
twentieth century by the famous American scien-
tist A. Maslow. The pyramid of desires and needs 
of a person, constructed by this scientist, causes 
both admiration and criticism. At the same time, it 
is difficult to disagree with the fact that a person, 
only feeling safe, will be able to develop his spiri-
tual ambitions and moral needs.

At the same time, there is still no consensus 
in science regarding the concept of security. In 
psychology, jurisprudence, political science and 
other humanities, various aspects of it are em-
phasized. And even within the framework of juris-
prudence alone, there are a number of approach-
es, according to which security is understood as 
the absence of dangers, the state of protection 
from external and internal threats, a set of certain 
conditions in which a person has the opportunity 
to fulfill himself by controlling his activities, and 
others. All this necessitates the study of existing 
approaches and the development of directions 
for improving this concept based on an integra-
tive approach.

The purpose of the study: based on the histori-
cal experience of theoretical understanding and 
scientific justification of existing approaches to un-
derstanding security, to clarify the content of the 
concept of security at the present stage of devel-
opment of the Russian state.

Research methods: the methodological basis of 
the study was a set of general scientific and par-
ticular scientific methods: dialectical, comparative 
legal, legal and technical analysis, evaluative, sta-
tistical.

Results and key conclusions: as a result of the 
study, the conclusion is substantiated that secu-
rity in the modern world is complex and includes 
various spheres of state and public life. At the 
same time, given that it is currently impossible to 
list and foresee all possible threats to humanity, 
it is not possible to develop solutions to protect 
against each of them, which confirms the position 
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ческий анализ, оценочный, статистический.
Результаты и ключевые выводы: в резуль-

тате исследования обосновывается вывод, 
что безопасность в современном мире носит 
комплексный характер и включает различ-
ные сферы государственной и общественной 
жизни. При этом, учитывая, что в настоящее 
время невозможно перечислить и предвидеть 
все возможные угрозы человечеству, не пред-
ставляется возможным выработать решения 
по защите от каждой из них, что подтвержда-
ет положение об отсутствии абсолютной без-
опасности. В результате существующая сегод-
ня тео рия риска вполне оправданна и должна 
иметь четко установленные пределы, которые 
позволят создать условия для повседневной 
жизни, осуществления профессиональной 
деятельности в различных сферах и обеспе-
чить развитие человечества.

Ключевые слова: безопасность; государство; 
личность; угрозы; обеспечение безопасности.

of the absence of absolute security. As a result, 
the theory of risk that exists today is fully justified 
and should have clearly established limits that will 
create conditions for everyday life, professional 
activities in various fields and the development of 
mankind.

Keywords: security; state; personality; threats; 
security.

Безопасность – это категория, которая всег-
да имела как теоретическое, так и прак-

тическое значение. Совершенно справедливо 
отмечает профессор Р. С. Мулукаев, что это яв-
ление «многостороннее, возникающее вместе 
с рождением государства» [11]. Вопросы без-
опасности находились в фокусе внимания уче-
ных и мыслителей и нашли свое отражение еще 
в трудах Цицерона, Платона, Аристотеля. 

Блестящий римский политический деятель 
и ученый Марк Тулий Цицерон считал, что 
лица, стоящие во главе городов, стремятся де-
лать жизнь людей более безопасной [28, с. 20]. 
При этом он относил к причинам закладки го-
родов и объединения людей не столько грозив-
шую им опасность со стороны окружающей ди-
кой природы, но и в большей степени челове-
ческую природу, которая избегает одиночества 
и стремится к общению и союзу [28, с. 73]. 

Знаменитые древнегреческие философы так-
же рассматривали данную категорию, в основ-
ном, отмечая ее военный, правоохранительный 
аспект. Так, Платон считал, что безопасность – 
это отсутствие зла, а обеспечивать ее должны 
стражи (сословие воинов), которые «…охраняли 
бы государство от внешних врагов, а внутри обе-
регали бы сограждан…» [13, с. 71–73]. Аристо-
тель выделял основные задачи государства, сре-
ди которых важной признавал обеспечение его 
безопасности: «Оружие необходимо для участ-
ников государственного общения как для под-
держания власти против неповинующихся вну-
три государства, так и против внешних врагов, 
если они попытаются нанести обиду» [1, с. 126]. 

Здесь речь идет в первую очередь о создании ус-
ловий для нормальной жизнедеятельности чело-
века и государства.

Считается, что впервые определение без-
опасности дано в 1190 г. английским уче-
ным Р. Гроссетестом, который в своем сло-
варе определил ее как «спокойное состояние 
духа человека, считавшего себя защищенным 
от любой опасности» [7, с. 215]. Таким обра-
зом, ученый основной акцент делает на ста-
тическом аспекте безопасности, определяя ее 
как состояние.

Средневековая Европа характеризуется се-
рьезной борьбой за принадлежность власти 
между церковью и государственными органа-
ми, в результате чего получают развитие право-
вые теории обеспечения безопасности. Извест-
ный английский философ эпохи просвещения 
Т. Гоббс (1588–1679 гг.) в одном из своих сочи-
нений «Левиафан, или материя, форма и власть 
государства церковного и гражданского» выяв-
ляет диалектическое единство и взаимную об-
условленность безопасности личности, обще-
ства и государства. «Цель государства, – по его 
мнению, – главным образом состоит в обеспе-
чении безопасности» [2, с. 129]. С другой сторо-
ны, он отмечает, что человеку присуще стрем-
ление к постоянному состоянию безопасности: 
«Для безопасности, которую люди желали 
бы продлить на все время их жизни», подчерки-
вая необходимость их объединения с этой це-
лью не только против внешнего врага, но и вну-
три государства, чтобы не допустить междо-
усобных войн [2, с. 131]. 
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Одним из главных представителей Нового 
времени нидерландским философом Б. Спино-
зой (1632–1677 гг.) раскрывается основная цель 
государства, которая заключается в том, «…что-
бы каждого освободить от страха, дабы он жил 
в безопасности…» [25, с. 350], и далее подчер-
кивается: «Добродетель государства – безопас-
ность (securitas)» [25, с. 356]. Французский фи-
лософ Ш. Л. Монтескье (1689–1755 гг.) в сво-
ем знаменитом труде «О духе законов» отметил, 
что безопасность – первая форма свободы [10]. 
Только чувствуя себя в безопасности, человек 
может стремиться к саморазвитию.

Таким образом, в течение длительного исто-
рического периода обеспечение безопасности 
возлагалось в первую очередь на государство. 
Впоследствии, с развитием буржуазного об-
щества формируются разные подходы к роли 
и значению государства и его институтов в обе-
спечении безопасности граждан. С одной сто-
роны, ретроспективный анализ, проведенный 
профессором Н. С. Нижник, доказывает, что 
общественное благосостояние и безопасность 
определялись основной целью полицейско-
го государства, которая достигалась на практи-
ке всесторонней регламентацией жизни народа 
и тщательной опекой органов государственной 
власти над нуждами и интересами своих под-
данных [12]. С другой стороны, либеральное те-
чение, зародившееся как реакция на злоупотре-
бление властью со стороны монархов, на первое 
место выдвигает идеи минимального вмеша-
тельства в жизнь граждан, в том числе и в во-
просах безопасности. Государство должно обе-
спечивать безопасность граждан только в том 
случае, если они самостоятельно не в состоянии 
этого сделать. 

В результате мы видим, что понимание необ-
ходимости обеспечения безопасности возникло 
вместе с появлением человека, который должен 
был себя защищать от угроз, исходивших пре-
жде всего от окружающей среды. Обеспечение 
безопасности – проблема, носящая постоянно 
действующий характер и имеющая значение не-
обходимого фактора нормального функциони-
рования государства [11]. При этом содержание 
безопасности трансформируется в зависимости 
от исторического этапа развития человеческо-
го общества. Большое влияние на него оказы-
вают превалирующие в обществе взгляды на го-
сударство и право, а также антропогенный фак-
тор. Деятельность человека все более приникает 
в окружающую среду, изменяя ее.

Следует отметить, что вопросы обеспече-
ния безопасности, имея государственное значе-
ние, были в центре внимания не только ученых, 
но и законодателей, находя отражение в нор-
мативных правовых документах. Для обеспече-
ния своей безопасности государство создает си-

стему средств, призванных решать эту задачу. 
Одним из основных средств (инструментов) яв-
ляется право, в связи с чем оно признается важ-
нейшим фактором обеспечения безопасности 
государства [13]. Можно привести немало при-
меров исторических документов, которые так 
или иначе регулировали вопросы безопасности.

Одним из наиболее прогрессивных с точ-
ки зрения права государств, безусловно, мож-
но признать Великобританию. Принятая в Ан-
глии «Великая хартия вольностей» уже в 1215 г. 
закрепляет право на неприкосновенность лич-
ности и на ее безопасное существование: «Каж-
дому пусть впредь будет позволено выезжать 
из нашего королевства и возвращаться в полной 
безопасности по суше и по воде...» [26, с. 373]. 
Этот документ и на современном этапе разви-
тия государства в определенной степени не по-
терял своей актуальности, оставаясь частью не-
писаной конституции Великобритании. 

Декларация независимости США, подпи-
санная 4 июля 1776 г., признает и закрепля-
ет правом и обязанностью народа, а также од-
ной из задач правительства обеспечение без-
опасности [27, с. 182–183]. Впоследствии одна 
из поправок американского «Билля о пра-
вах» (1791 г.) закрепляет неограниченное пра-
во народа хранить и носить оружие с целью 
обеспечения безопасности свободного госу-
дарства [27, с. 206]. Принятой во Франции Де-
кларацией прав человека и гражданина 1789 г. 
безопасность, свобода и сопротивление угне-
тению провозглашаются естественным и неот-
чуждаемым правом человека. 

Российские памятники права также затра-
гивали вопросы обеспечения безопасности. 
Например, Русская Правда Ярослава Мудро-
го закрепляла меры по обеспечению безопас-
ности личности, в Соборном уложении 1649 г. 
нашли отражение нормы по обеспечению вну-
тренней безопасности государства. «Пункты, 
данные Санкт-Петербургскому генерал-по-
лицмейстеру» от 25 мая 1718 г. определяли ос-
новные задачи полиции [15], направленные 
на обеспечение личной и общественной без-
опасности. При этом следует отметить, что 
данные исторические документы не содер-
жат термина «безопасность», однако в архив-
ных документах его можно найти в разных ин-
терпретациях1. Но уже в Регламенте главного 
магистрата 1721 г. закреплялось, что полиция 
«…всем безопасность подает от разбойников, 

1 Например, в служебной переписке Министерства внутренних 
дел, Департамента полиции, Отдельного корпуса жандармов и его 
структурных подразделений, Штаба Корпуса, а также Министерства 
императорского двора и уделов, являвшегося также особым субъ-
ектом обеспечения безопасности императора и членов его семьи; 
в межведомственной переписке, приказах, циркулярах, распоря-
жениях и особых мнениях.
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воров, насильников и обманщиков и сим по-
добных…» [19]. В данных документах речь идет 
уже об органах, обеспечивающих безопасность 
личности в государстве.

Следует согласиться с профессором 
Ю. В. Рыжовой в том, что отдельный инте-
рес представляет министерская реформа им-
ператора Александра I. Одним из ее результа-
тов стало возложение на Министерство внут-
ренних дел функции обеспечения внутренней 
безопасности государства [22, с. 68]. На сле-
дующем этапе реформирования в 1810 г. уже 
на основании изданного Высочайшего Импе-
раторского Манифеста «О разделении госу-
дарственных дел на особые управления с оз-
начением предметов, каждому управлению 
подлежащих» [16] на Министерство внутрен-
них дел и Министерство полиции возлагает-
ся обеспечение внутренней безопасности го-
сударства. Вслед за ним Манифест «Об общем 
учреждении министерств», принятый 25 июля 
1811 г., также отнес обеспечение внутрен-
ней безопасности государства к ведению Ми-
нистерства полиции [20, с. 92]. В 1881 г. при-
нято Положение «О мерах к охранению го-
сударственного порядка и общественного 
спокойствия», в соответствии с которым пред-
усматривалось введение на отдельных терри-
ториях государства исключительного положе-
ния «в случаях, когда проявления преступной 
деятельности лиц, злоумышляющих против 
государственного порядка и общественной 
безопасности, принимают угрожающий харак-
тер» [17, с. 261]. И здесь мы можем констати-
ровать расширение полномочий органов вла-
сти по обеспечению общественного порядка 
и государственной безопасности.

Таким образом, по мере исторического 
развития в условиях появления все новых вы-
зовов и угроз, которым подвергались человек, 
общество и государство, а также по мере рас-
ширения сфер государственного управления 
в понятие «безопасность» вкладывалось все 
более широкое понимание. На современном 
этапе развития человечества вопросы обес-
печения безопасности не только не утрати-
ли своей актуальности, но становятся все бо-
лее востребованными как для отдельных го-
сударств, так и для всего международного 
сообщества.

В Российской Федерации вопросы обеспече-
ния безопасности стоят достаточно остро. И это 
обусловлено не только сложившейся междуна-
родной обстановкой, но и различного рода ата-
ками внутри страны (террористические, инфор-
мационные и другие), которые оказывают су-
щественное влияние на защищенность каждого 
человека и государства в целом. Если говорить 
о российском правовом регулировании, в на-

стоящее время базовый федеральный закон 
в сфере обеспечения безопасности2 не закре-
пляет его понятия, в отличие от действовавшего 
ранее3. Данное определение можно найти в от-
раслевых законах, регулирующих различные 
виды безопасности. Последним в этой сфере 
был принят Федеральный закон «О биологиче-
ской безопасности в Российской Федерации» 
в качестве ответа на пандемию новой корона-
вирусной инфекции, поразившей большинство 
государств мира. В данном законе биологиче-
ская безопасность понимается как состояние 
защищенности населения и окружающей среды 
от воздействия опасных биологических факто-
ров, при котором обеспечивается допустимый 
уровень биологического риска. Следует отме-
тить, что рассматриваемые законы традицион-
но трактуют безопасность как состояние защи-
щенности. Аналогичным образом закрепляет-
ся понятие национальной безопасности и в дей-
ствующей Стратегии4. 

Вслед за законодателем ряд исследователей 
также рассматривают безопасность как состоя-
ние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз. Как правило, при дан-
ном подходе безопасность рассматривается 
в различных сферах: военной, пожарной, транс-
портной, экономической, экологической, до-
рожного движения и многих других. При этом 
в качестве критерия обеспечения безопасности 
выделяется уровень приемлемого риска. И это 
совершенно оправдано в современном обще-
стве, так как абсолютной безопасности не су-
ществует. При этом в науке вырабатываются, 
а в законодательстве закрепляются пределы до-
пустимого риска с целью достаточного обес-
печения безопасности, с одной стороны, и воз-
можностью развития общества – с другой, по-
скольку внедрение инноваций всегда сопрово-
ждается повышенным уровнем риска. И в этом 
случае возможный уровень предельно допусти-
мого риска должен быть более высоким, а в по-
вседневных условиях наоборот.

Понимание безопасности как состояния за-
щищенности подвергается критике со стороны 
ряда ученых, в частности философов, которые 
анализируют понятие безопасности вне опре-

2 О безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 03.05.2022).

3 О безопасности: Закон Российской Федерации от 5 марта 
1992 г. № 2446-1 (утратил силу) // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 

4 О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Рос. Федерации 
от 2 июля 2021 г. № 400 // Официальный интернет-портал право-
вой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
03.05.2022).
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деленной сферы. Например, Г. В. Иващенко 
под безопасностью предлагает понимать не со-
стояние, а специфическую совокупность усло-
вий деятельности. При этом в качестве обосно-
вания своего критического подхода им указыва-
ется на то, что понятие «защищенность» явля-
ется синонимом самой безопасности, который 
вводится лишь для того, чтобы избежать тавто-
логии [6]. Другие ученые обращают внимание 
на то, что термин «защищенность» не отражает 
сущности безопасности и во многом формали-
зуется [5; 21]. Как правило, когда речь идет о за-
щищенности, приводятся различные виды угроз 
внутреннего и внешнего характера. Однако чис-
ло таких угроз невозможно прогнозировать, их 
количество бесконечно. Ученые называют это 
«угрозный универсум» и еще раз подтверждают 
факт, что достичь абсолютной безопасности не-
возможно [29, с. 263]. Профессор А. Г. Елагин 
формулирует в качестве одного из основных за-
конов безопасности – закон (принцип) отрица-
ния, который состоит в том, что достичь нуле-
вого риска в деятельности человека невозмож-
но [4, с. 19]. 

Третьи видят в таком понимании безопас-
ности «советские исторические корни», кото-
рые восходят к дефиниции «государственная 
безопасность». В результате возникает риск пе-
рехода от правоохранительного уклона к анти-
демократичности внутренней политики, кото-
рая несет в себе угрозу перерастания в тоталита-
ризм [23, с. 62]. Данный подход представляется 
достаточно спорным.

Также исследователями отмечается, что при 
определении безопасности как состояния за-
щищенности от внутренних и внешних угроз 
становится неважно, кого и зачем защищать, 
так как эта деятельность превращается в само-
цель [18, с. 41–46]. Для того чтобы избежать та-
кой ситуации, в научной литературе предлагает-
ся обратить внимание на защищенность не как 
на деятельность по обеспечению безопасности, 
а сосредоточиться на субъекте обеспечения без-
опасности [14, с. 30], так как совершенно спра-
ведливо отмечается, что безопасность всегда от-
носится к кому-либо. Поэтому в данном случае 
следует идти не от окружающей среды с содер-
жащимися в ней опасностями, а от самого субъ-
екта [3, с. 88]. В результате профессора Д. С. Ве-
лиева и М. В. Пресняков приходят к выводу, что 
безопасность рассматривается не как защищен-
ность субъекта от каких-то эфемерных угроз, 
а как определенные условия его деятельности, 
которые им же контролируются. И здесь они 
поддерживают подход Г. В. Иващенко, соглас-
но которому: «находиться в безопасности озна-
чает находиться в безопасных условиях, то есть 
в таких, которые субъект в состоянии контро-
лировать в процессе своей деятельности, в про-

цессе своей самореализации» [6]. Представляет-
ся, что такой подход при всей его обоснованно-
сти с точки зрения акцентирования внимания 
на личности отражает один из аспектов без-
опасности.

В результате проведенное исследование поз-
воляет обобщить существующие основные под-
ходы к понятию безопасности. Во-первых, в уз-
ком значении безопасность может пониматься 
как отсутствие опасности. Но этот подход явля-
ется наименее реалистичным, поскольку на со-
временном этапе практически невозможно себе 
представить полное отсутствие угроз. Именно 
поэтому в научной литературе и законодатель-
стве получила развитие теория риска. 

В рамках широкого подхода безопас-
ность понимается как системно организован-
ная деятельность по предотвращению, устра-
нению и ликвидации внешних и внутренних 
угроз по отношению к тем или иным социаль-
ным объектам. Именно этот подход был вос-
принят законодателем и рядом ученых, одна-
ко учитывая бесконечное количество извест-
ных и, более того, неизвестных угроз, их не-
возможно в полном объеме охватить данной 
деятельностью.

Во-вторых, безопасность может рассматри-
ваться как комплекс представлений, в которых 
находит отражение сравнение характеристик 
человека, общества и государства, определяю-
щих его реальное и желаемое состояние. В этом 
случае безопасность понимается и как процесс, 
и как результат данного процесса.

В-третьих, безопасность может рассма-
триваться как ценность и цель, для реализа-
ции которых субъектом обеспечения безопас-
ности предпринимаются определенные дейст-
вия [9, с. 16–17].

Каждый из существующих подходов раскры-
вает различные аспекты безопасности, что еще 
раз доказывает сложный социально-политиче-
ский характер данного явления. При этом сле-
дует признать, что безопасность необходимо 
осмысливать с позиции комплексного подхо-
да, поскольку она носит междисциплинарный 
характер и только лишь в гуманитарных нау-
ках (юриспруденции, психологии, политологии 
и других) имеет множество определений. Таким 
образом, безопасность возможно рассматри-
вать как минимум в трех аспектах. Во-первых, 
как процесс, то есть деятельность по предот-
вращению, устранению и ликвидации внеш-
них и внутренних угроз по отношению к тем 
или иным социальным объектам; во-вторых, 
в качестве условий, которые субъект может кон-
тролировать, защищать и отстаивать свои цен-
ности от внешних и внутренних угроз и рисков; 
в-третьих, как состояние личности, общества 
и государства, при котором возможность при-



ISSN 2072-9391  
Труды  Академии управления  МВД  России. 2022. № 3 (63) 

24

Н
А

У
Ч

Н
О

-М
Е

Т
О

Д
О

Л
О

ГИ
Ч

Е
С

К
И

Е
 П

Р
О

б
Л

Е
М

Ы

чинения им вреда и упущения выгоды сведена 
до приемлемого минимума. 

Безопасность является базовой ценностью, 
носит фундаментальный характер, что доказы-
вает история, доктрина и практика. Сложность 
и многогранность данного явления, его всеобъ-
емлющий характер предполагает применение 
интегративного подхода при разработке опреде-
ления безопасности. Следует согласиться с мне-

нием ученых о необходимости закрепления 
данного понятия в конституционном праве. Это 
обусловлено тем, что конституционные нормы 
имеют высшую юридическую силу, в них фор-
мулируются принципы государственного стро-
ительства, на основе которых должно прини-
маться отраслевое законодательство и форми-
роваться доктрина безопасности Российского 
государства. 
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Использование Учебно-лабораторного центра 
СДОТ Уральского юридического института 
МВД России в качестве платформы реализации 
цифрового обучения

Use of the Educational and Laboratory Center for SDOT 
of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia as a Platform for the Implementation 
of Digital Learning

Аннотация
Актуальность: современные реалии и нор-

мативные акты, определяющие стратегию раз-
вития нашего государства, обусловливают не-
обходимость использования и модернизации 
различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционного, электронного обучения, 
при реализации образовательных программ. 

Abstract
The relevance: modern realities and regula-

tions that determine the development strategy of 
our state necessitate the use and modernization 
of various educational technologies, including 
distance learning, e-learning, in the implemen-
tation of educational programs. In this regard, 
there is a need to improve the existing and intro-
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В этой связи возникает потребность в совер-
шенствовании уже имеющихся и внедрении но-
вых педагогических методик, в том числе в си-
стему подготовки кадров для Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

Постановка проблемы: современное поко-
ление характеризуется так называемой «кли-
повой» моделью восприятия информации. Это 
ставит перед образовательными организация-
ми задачу придания учебной среде более при-
влекательного вида, в чем-то приближенного 
к среде социальных сетей и компьютерных про-
грамм. Ощутимым подспорьем в рамках реше-
ния такой задачи являются различные комплек-
сы, объединяющие инновационные технологии 
и позволяющие их совмещать.

Цель исследования: обосновать необходи-
мость и эффективность использования Учебно-
лабораторного центра современных дистанци-
онных образовательных технологий Уральского 
юридического института МВД России при орга-
низации образовательного процесса. 

Методы исследования: индукция, анализ, 
синтез, обобщение, наблюдение, контент-ана-
лиз, моделирование. 

Результаты и ключевые выводы: использо-
вание Учебно-лабораторного центра совре-
менных дистанционных образовательных тех-
нологий Уральского юридического института 
МВД России в качестве платформы для обу-
чения повышает уровень цифровых компетен-
ций обучающихся и научно-педагогических 
работников, способствует росту качества об-
разовательных услуг и модернизации инстру-
ментов образовательного процесса, а также 
облегчает достижение целей и решение за-
дач, определенных в Стратегии цифровой 
трансформации отрасли науки и высшего об-
разования. 

Ключевые слова: учебно-лабораторный 
центр; современные образовательные техно-
логии; цифровая педагогика; методика обу-
чения; педагогические технологии; образова-
тельный процесс.

duce new pedagogical methods, including in the 
system of training for the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia.

The problem statement: the modern genera-
tion is characterized by the so-called “clip” model 
of information perception. This sets the task for 
educational organizations to make the learning en-
vironment more attractive, somewhat closer to the 
environment of social networks and computer pro-
grams. A tangible help in solving this problem are 
various complexes that combine innovative tech-
nologies and allow them to be combined.

The purpose of the study: to substantiate the 
necessity and effectiveness of the use of the Train-
ing and Laboratory Center for Modern Educational 
Technologies of the Ural Law Institute of the Min-
istry of Internal Affairs of Russia in organizing the 
educational process.

The research methods: induction, analysis, syn-
thesis, generalization, observation, content analy-
sis, modeling.

The results and key conclusions: the use of the 
Educational and Laboratory Center for SDOT of 
the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia as a platform for learning increases 
the level of digital competencies of students and 
scientific and pedagogical workers, contributes 
to the growth of the quality of educational servic-
es and the modernization of educational process 
tools, and also facilitates the achievement of goals 
and solving the tasks defined in the Digital Trans-
formation Strategy branches of science and higher 
education.

Keywords: educational and laboratory center; 
modern educational technologies; digital pedago-
gy; teaching methodology; pedagogical technolo-
gies; educational process.

Система образования всегда была под-
вижной и изменчивой структурой, од-

нако современные реалии и в том числе 
события последних лет потребовали от субъ-
ектов, включенных в образовательные право-
отношения, не просто корректировки уже 
сложившихся моделей своего поведения, 
а буквально «семимильных шагов» в поисках 
новых векторов роста. Так, в качестве одно-
го из приоритетных направлений в Страте-
гии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017–2030 годы1 
определено «использование и развитие раз-
личных образовательных технологий, в том 
числе дистанционного, электронного обуче-
ния, при реализации образовательных про-
грамм». Как следствие, сегодняшняя педаго-
гика постепенно закрепляет за собой статус 

1 О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы [Электронный ресурс]: Указ 
Президента Рос. Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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цифровой и становится немыслимой без раз-
личных приемов и инструментов технологиза-
ции [см., напр.: 3, с. 34].

Не секрет, что цифровая педагогика реа-
лизуется в синхронном и асинхронном фор-
мате. И каждый из них имеет свои особен-
ности. Неотъемлемой составляющей реали-
зации обоих форматов становится не про-
сто доведение до обучающихся материала, 
а трансформирование этого материала в ин-
терактивный вид. Так называемое «поко-
ление центениалов» ставит перед препода-
вательским составом задачу адаптации ин-
формации к «клиповому» восприятию, ког-
да картинки и видео становятся убедительнее 
текста, а сам стандартный объемный текст 
уже не интересен [подр. об этом: 4, с. 137; 9, 
с. 64]. Привлекательной для современного 
обучающегося учебная среда становится тог-
да, когда она завораживает точно так же, как 
среда социальных сетей и компьютерных 
программ [10, с. 204].

Ощутимым подспорьем в рамках реше-
ния вышеуказанных задач являются различные 
комплексы, объединяющие инновационные 
технологии и позволяющие их совмещать. Один 
из таких комплексов был реализован в 2021 г. 
на базе Федерального государственного казен-
ного образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» (далее – УрЮИ МВД России) и полу-
чил название «Учебно-лабораторный центр си-
стемы дистанционных образовательных техно-
логий» (далее – Учебно-лабораторный центр 
СДОТ). 

Учебно-лабораторный центр СДОТ пред-
ставляет собой эффективную рабочую сре-
ду с развитой информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктурой и специализиро-
ванным программным и аппаратным обеспе-
чением. В основе такой среды лежат последние 
достижения электротехники, схемотехники, 
мехат роники и итологии (рис. 1). 

Рис. 1. Учебно-лабораторный центр системы дистанционных 
образовательных технологий УрЮИ МВД России

Учебно-лабораторный центр СДОТ включает:
 – комплект видеооборудования с дистанци-

онным управлением (в том числе камеру для ви-
деосъемки с разрешением 4K);

 – звукозаписывающее оборудование и пет-
личный микрофон;

 – настраиваемую клавиатуру для быстрых 
действий и удаленного управления;

 – комплект освещения, состоящий из неза-
висимых регулируемых светильников;

 – телесуфлер с дистанционным управлением;
 – станцию оператора, монитор оператора 

и два монитора спикера;
 – набор моторизованных фонов;

 – специальное акустическое покрытие стен 
и пола.

Самое современное оборудование позволяет 
Учебно-лабораторному центру СДОТ аккуму-
лировать в себе огромный спектр возможно-
стей для реализации синхронного и асинхрон-
ного формата обучения. В рамках онлайн-фор-
мата центр может выступать платформой для 
организации и проведения занятий лекцион-
ного и семинарского типа, а также вебинаров, 
стримов, веб-конференций, веб-коллоквиумов 
и иных трансляций, в том числе с участием раз-
личного рода специалистов и сотрудников тер-
риториальных органов. 



29

ISSN 2072-9391
 Труды  Академии управления  МВД  России.  2022. № 3 (63) 

29

Н
А

У
Ч

Н
О

-М
Е

Т
О

Д
О

Л
О

ГИ
Ч

Е
С

К
И

Е
 П

Р
О

б
Л

Е
М

Ы

Имеющиеся в центре технологии видео-кон-
ференц-связи обеспечивают преподавателей 
и обучающихся мгновенной обратной связью. 
Такой формат наиболее близок к традиционно-
му и при использовании функции одновремен-
ного выведения на экран всех участников созда-
ет эффект живого общения, дает возможность 
ощутить контакт глаз с учениками, чего обыч-
но так не хватает при дистанционном обуче-
нии [5, с. 87].

Программное обеспечение Учебно-лабора-
торного центра СДОТ предоставляет возмож-
ность не только осуществлять трансляцию в ре-
жиме реального времени, но и быстро пере-
ключаться между сценами, выводить на экран 
окно чата, демонстрировать презентации, диа-
граммы и иные учебно-наглядные материалы, 
необходимые для организации занятия. Кро-
ме того, в основном или в дополнительных ок-
нах экрана может осуществляться представле-
ние содержания сторонних ресурсов, что поз-
воляет задействовать при проведении занятий 
онлайн-квесты, мини-квизы, иные тестовые за-
дания и задания на самопроверку (рефлексию), 
а также более глубоко раскрыть содержание от-
дельных вопросов, используя ссылки на до-
полнительную электронную литературу, пра-
вовые системы, интернет-источники со стати-
стическими данными и материалами судебной 
практики, научные youtube-каналы и записи 
конференций. 

Составной частью Учебно-лабораторного 
центра СДОТ является технология хромакей, 
которая позволяет проекционно совместить 
выступающего и элементы декорации с фоном 
на просветно-рассеивающем экране в режиме 
реального времени. Технология дает возмож-
ность буквально поместить педагога или обуча-
ющего в анимационный ролик или фильм, сде-
лать частью фото- или видеоряда, вписать в лю-
бую окружающую обстановку, например, в эпи-
центр массовых беспорядков. Созданный таким 
образом яркий клиповый аудиовизульный кон-
тент способствует повышению уровня вовле-
ченности обучающихся в образовательный про-
цесс [см., напр.: 8, с. 197]. 

Видеодоска с интерактивными возможно-
стями (Lightboard Touch), входящая в состав 
Учебно-лабораторного центра СДОТ, является 
«изюминкой» всего комплекса. Она представ-
ляет собой стеклянную прозрачную маркер-
ную доску с подсветкой и позволяет преподно-
сить материал более ярко и выразительно. Сло-
ва, цифры, формулы, таблицы и многое другое 
спикер может изобразить буквально «в возду-
хе», создав некий 3D-эффект, или на фоне дру-
гих предметов (например, на фоне классиче-
ской классной доски, на фоне тетради в кле-
точку и т. п.). Все пометки и записи, сделанные 

на доске в процессе трансляции, можно сохра-
нить и использовать для создания обучающих 
материалов асинхронного формата обучения, 
например видеолекций, видео-мастер-классов. 

Функция сенсорных систем ввода multi-
touch дает возможность, касаясь поверхности 
видеодоски, взаимодействовать с презентаци-
ей, открывать папки, передвигать объекты с ме-
ста на место, изменять масштаб изображения 
и выполнять другие операции.

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что Учебно-лабораторный центр 
СДОТ позволяет осуществлять различные фор-
мы организации обучения. На его базе мо-
гут проводиться лекции, занятия семинарско-
го типа, консультации, промежуточная аттеста-
ция (зачеты, экзамены), занятия в рамках са-
мостоятельной работы. При этом центр дает 
возможность сочетать между собой все три ос-
новных вида дистанционного обучения: кейс-
технологию, трансляционную технологию и се-
тевую технологию [2, с. 23–24]. Если говорить 
о типе приобретения и передачи знаний, то обу-
чение, реализуемое посредством использования 
оборудования и технологий центра, может быть 
приближено к традиционному или носить дея-
тельностный или интерактивный характер. 

Комплекс снабжен достаточно богатым ин-
струментарием для реализации таких общих 
психолого-педагогических принципов обу-
чения, как принцип наглядности (визуализа-
ции), принцип интерактивности, принцип со-
вместной деятельности, принцип фасилита-
ции [см., напр.: 1, с. 309–310]. 

Довольно широк и перечень методов обу-
чения, которые могут быть использованы пре-
подавателем при проведении занятий на базе 
Учебно-лабораторного центра СДОТ. Напри-
мер, занятия лекционного и семинарского типа 
могут быть наполнены такими эвристически-
ми методами, как дискуссия, ролевые и деловые 
игры, ситуационный анализ. 

Поражает своим масштабом спектр средств 
обучения, которые позволяет задействовать 
центр: электронные образовательные ресур-
сы; электронные учебники и библиотеки; элек-
тронные тренажеры; аудио- и видеоинфор-
мационные материалы; тестовые среды; вир-
туальные конструкторы и т. д. Если говорить 
о современных педагогических технологиях, 
то рабочая среда Учебно-методического цен-
тра СДОТ предоставляет все необходимое для 
включения в арсенал преподавателя техноло-
гии «обучение в сотрудничестве», проектной 
технологии [7, с. 732], технологии «переверну-
того класса» [11, с. 60], технологии «портфо-
лио» [6, с. 307] и многих других. 

В настоящее время Учебно-лабораторный 
центр СДОТ применяется в УрЮИ МВД Рос-
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сии как в рамках синхронного, так и асинхрон-
ного формата обучения. Так, еще в процессе 
апробации методики в 2020/2021 учебном году 
на базе центра проводились занятия лекцион-
ного типа со слушателями 5 курса очной формы 
обучения по дисциплине «Практикум по осо-
бенностям квалификации отдельных видов пре-
ступлений» по теме 5 «Вопросы квалификации 
преступлений против собственности». В ходе 
апробации был подготовлен учебный фильм 
по указанной теме.

В дальнейшем в 2021/2022 учебном году 
рабочая среда Учебно-лабораторного центра 
СДОТ стала платформой для проведения за-
нятий с обучающимися по программам до-
полнительного профессионального образо-
вания «Противодействие хищению денеж-
ных средств с использованием IT-технологий 
в банковской сфере», «Противодействие теле-
фонным мошенничествам в области фикси-
рованной и мобильной связи», «Противодей-
ствие несанкционированному доступу к ба-
зам данных банка с целью хищения денеж-
ных средств, совершенному с использованием 
IT-технологий», «Противодействие престу-
плениям, совершаемым с использованием тех-
нологических решений, позволяющих обезли-
чить абонентское оборудование и потребите-
лей услуг связи», «Способы идентификации 
абонентского оборудования и персонифика-
ции потребителей услуг связи при расследова-
нии IT-технологий» (для сотрудников право-
охранительных органов и специальных служб 
государств – членов Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ)). Слу-
шатели перечисленных курсов в рамках ан-
кетирования, проведенного после окончания 
обучения, высоко оценили организацию обра-
зовательного процесса в целом. В числе досто-
инств курсов были названы доступность пре-

поднесения информации и наглядность со-
провождения учебных занятий.

Безусловно, подготовка занятия для прове-
дения его на базе Учебно-лабораторного цен-
тра СДОТ является достаточно трудоемким 
процессом для преподавателя и занимает чуть 
больше времени, чем подготовка к традицион-
ному аудиторному занятию. Однако получа-
емые результаты с лихвой окупают все затра-
ченные профессорско-преподавательским со-
ставом усилия. С одной стороны, интерактив-
ность используемых методических материалов 
повышает информативность и наглядность 
обучения, усиливает эмоциональность вос-
приятия, стимулирует учебно-познавательную 
деятельность и повышает степень вовлеченно-
сти обучающихся в образовательный процесс. 
С другой стороны, включение в арсенал новых 
педагогических средств и методов обучения 
позволяет преподавателю самосовершенство-
ваться и наиболее полно реализовывать свой 
педагогический потенциал. 

На основании сказанного не возникает ни-
каких сомнений, что использование комплек-
сов, подобных Учебно-лабораторному центру 
СДОТ УрЮИ МВД России, повышает уро-
вень цифровых компетенций обучающихся 
и научно-педагогических работников, спо-
собствует росту качества образовательных ус-
луг и модернизации инструментов образова-
тельного процесса, а также облегчает дости-
жение целей и решение задач, определенных 
в Стратегии цифровой трансформации отрас-
ли науки и высшего образования и входящего 
в нее проекта «Цифровое образование»2.

2 Стратегия цифровой трансформации отрасли науки 
и высшего образования (утв. Минобрнауки России). Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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Аннотация
Актуальность: в связи с происходящими со-

бытиями в мире возрос интерес к отечествен-
ной истории и проводимой государством 
«исторической политике». Полемика вокруг 
событий истории ведется не только профес-
сиональным сообществом, но и политиче-
скими, общественными деятелями и орга-
низациями. В нее вовлекается все большее 
число людей. Острые дискуссии о проблемах 
истории становятся значимым фактом поли-

Abstract
The relevance: in connection with the events 

taking place in the world, there is an increased in-
terest in national history and the “historical policy” 
pursued by the state. The controversy concerning 
the events of history is conducted not only by the 
professional community, but also by political and 
public figures and organizations. More and more 
people are becoming involved. Acute, constant 
discussions about the historical issues are becom-
ing a significant fact of the political and cultural life 
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тической, культурной жизни общества. В фор-
мировании определенных представлений об 
исторических событиях все активнее участву-
ет государство.

Постановка проблемы: авторы рассматри-
вают некоторые особенности «исторической 
политики», проводимой Российским госу-
дарством в XVIII – первой половине XIX в., отме-
чая, в частности, ее значение для внутренней 
и внешней политики Российской империи.

Цель: выявление роли исторической по-
литики государства в защите национальных 
интересов и в борьбе с фальсификациями 
истории.

Методологическая основа исследования 
состоит в применении как общенаучных, так 
и специальных методов, выработанных в исто-
рии и правоведении. При проведении исследо-
вания особую роль сыграли следующие методы 
научного познания: анализ, синтез, системный 
подход, формально-юридический, сравнитель-
но-правовой.

Результаты и ключевые выводы: исследо-
вание показало, что в период формирования 
и развития Российской империи важным на-
правлением внутренней, идеологической, куль-
турной, а также внешней политики было обра-
щение к отечественной и зарубежной истории. 
Государство активно участвовало, стимулиро-
вало проведение исторических исследований. 
Целью этих исследований было обоснование 
суверенитета Российского государства, его за-
метной роли в мировой истории. Осуществля-
лась цензурная функция, целями которой были 
защита интересов России, правящей династии, 
борьба с фальсификацией и негативным, не-
объективным освещением истории русского 
народа и государства.

Ключевые слова: историческая политика; 
историческая память; фальсификация исто-
рии; мемориальные войны; Российская импе-
рия; историческое образование; историческая 
литература.

of the society. The State is increasingly involved 
in the formation of certain concepts of historical 
events.

The problem statement: the authors consider 
some peculiarities of the “historical policy” pur-
sued by the Russian state in the XVIII and the first 
half of the XIX century, noting in particular its sig-
nificance for the internal and foreign policy of the 
Russian Empire.

Objective is to reveal the role of the historical 
policy of the state in protecting national interests 
and in combating falsifications of history.

The methodological basis of the study: is fo-
cused on the application of both general scientific 
and special methods developed in history and law. 
While conducting the study, such methods of sci-
entific knowledge as analysis, synthesis, system 
approach, formal-legal and comparative-legal ap-
proaches have played a significant role.

The results and key conclusions: the study re-
veals that during the period of formation and de-
velopment of the Russian Empire, an important 
direction of internal, ideological, cultural, as well 
as foreign policy was the appeal to domestic and 
foreign history. The State took an active part and 
stimulated historical research. The purpose of 
these studies is to substantiate the sovereignty of 
the Russian state and its prominent role in world 
history. There was a censorship function carried 
out, the purpose of which was to protect the inte-
rests of Russia, the ruling dynasty, to combat fal-
sification and negative, biased coverage of the his-
tory of the Russian people and the state. 

Keywords: historical policy; historical memory; 
falsifications of history; memorial wars; the Rus-
sian Empire; historical education; historical li-
terature.

Статья 44 Конституции Российской 
Федерации1 устанавливает, что рос-

сийский гражданин «обязан заботиться 
о сохранении исторического и культурного 
наследия…». 

В развитие этого конституционного положе-
ния, с учетом текущих геополитических, вну-
триполитических реалий, задачи изучения и по-
пуляризации отечественной истории, борьба 

1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

с ее фальсификацией поставлены в утвержден-
ной Указом Президента Российской Федера-
ции от 2 июля 2021 г. № 400 Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции2. В ней, в частности, говорится, что для со-
временной России важнейшее значение имеют 
«…защита исторической правды, сохранение 
исторической памяти, преемственность в раз-
витии Российского государства и его историче-

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс]: Указ Президента Рос. Федерации 
от 2 июля 2021 г. № 400. URL: http://www.consultant.ru (дата об-
ращения: 10.06.2022).
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ски сложившегося единства, противодействие 
фальсификации истории» (п. 93.2).

Следует отметить, что достаточно 
традицион ным и усилившимся в современных 
условиях направлением фальсификации рос-
сийской истории является искажение реальной 
роли и места в ней органов внутренних дел.

Одним из характерных признаков современ-
ной политической, культурной жизни многих 
стран является существенное обострение про-
тиворечий и борьба в оценках прошлого, преж-
де всего в оценках деятельности государств, их 
лидеров, которые во многом определили состо-
яние современного мира.

В дискуссиях по вопросам истории, поми-
мо профессиональных историков, активно уча-
ствуют государственные деятели, лидеры пар-
тий, общественные организации.

В эти дискуссии вовлекается значительная 
часть граждан. Острая полемика вокруг собы-
тий отечественной, мировой истории сегодня 
является важным фактором общественно-по-
литической жизни многих стран. Наглядным 
и ярким примером этого является разрушение 
одних и возведение других памятников, посвя-
щенных событиям, государственным деятелям 
прошлого.

В политологии это получило название «исто-
рические войны», «войны памяти», «мемори-
альные войны» как особый вид идеологическо-
го, политического противостояния.

Государство не может не участвовать в этих 
«мемориальных войнах», так как они затрагива-
ют не только его интересы и цели, но и касают-
ся его положения в мире. Поэтому сегодня в по-
литической практике и в теории утвердилось та-
кое понятие, как «историческая политика госу-
дарства».

Во многих странах существуют не только 
научные, общественные организации, зани-
мающиеся проблемами истории, но и созда-
ются специализированные государственные 
учреждения, определяющие историческую 
политику государства, участвующие в ее про-
ведении.

Так, например, в 1999 г. в Польше на ос-
нове созданной ранее «Государственной ко-
миссии по расследованию преступлений про-
тив польского народа» был образован государ-
ственный «Институт национальной памяти», 
одним из основных направлений деятельности 
которого является изучение отношений Поль-
ши с Российской империей, СССР. Польша, 
восстановленная как суверенное государство 
по итогам Первой мировой войны, Версаль-
ского мира проводила в 20–30-е гг. ХХ в. ак-
тивную историческую политику, обращаясь 
к истории Речи Посполитой для сплочения на-
ции [20, с. 71–85].

Помимо Польши, институты национальной 
памяти созданы в Украине и в государствах Бал-
тии [5, с. 71].

В июле 2021 г. Указом Президента Россий-
ской Федерации в целях обеспечения плано-
мерного и наступательного подхода к вопросу 
отстаивания национальных интересов Россий-
ской Федерации создана межведомственная ко-
миссия по историческому просвещению.

Память о прошлом, коллективная оценка со-
бытий мировой, отечественной истории, исто-
рических персонажей необходима для форми-
рования национальной идентичности, является 
основой патриотизма и во многом определяет 
отношение личности и общества к государству.

При этом проведение государством опре-
деленной исторической политики не проти-
воречит ст. 13 Конституции Российской Фе-
дерации, которая гарантирует гражданам иде-
ологическое разнообразие, включая и разно-
образие в оценках прошлого. Но деятельность 
общественных объединений, преследующих 
цель нарушение территориальной целостно-
сти Российской Федерации, подрыв безопас-
ности государства, в том числе и путем фальси-
фикации исторических фактов, их интерпрета-
ции в ущерб национальным интересам России, 
может быть запрещена согласно этой же статье 
Конституции.

Историческая политика государства должна 
способствовать консолидации общества в оцен-
ке прошлого, что является важным условием 
устойчивого социально-экономического, поли-
тического, культурного развития страны.

Таким образом, историческая политика 
современного государства – это защита, обо-
снование своих экономических, политических, 
геополитических, культурных интересов, обе-
спечение суверенитета, территориальной це-
лостности, морально-политического единства 
общества путем обращения к истории.

Цель исторической политики, проводи-
мой государством или сообществом государств, 
в частности Европейским союзом, оказывать 
влияние на будущее.

Средством достижения этой цели являет-
ся распространение, укоренение в массах пред-
ставлений о событиях прошлого, их интерпре-
тация, соответствующая интересам государства, 
союзу государств.

Проблема распространения, внедрения, ин-
терпретация исторических сведений не менее, 
если не более актуальна для проведения исто-
рической политики, чем получение новых зна-
ний о прошлом исторической наукой. Поэтому 
не случайно в современной науке об обществе 
некоторые авторы рассматривают новейшую 
историю «как неотъемлемый раздел политоло-
гии» [24, с. 11].
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Историческая политика – это часть внеш-
ней и внутренней политики государства, кото-
рая в той или иной мере присуща ему на разных 
этапах развития.

В первую общерусскую летопись «Повесть 
временных лет» (XII в.) был введен сюжет о при-
звании в 862 г. варягов для укрепления и управ-
ления Русским государством. Это во многом 
было сделано для усиления авторитета правя-
щей династии, ведущей родословную от варя-
гов. Кроме того, это исторически обосновыва-
ло политическую независимость Древнерусско-
го государства от Византийской империи.

При Иване Грозном был создан так называ-
емый «Лицевой летописный свод», который на-
зывают своеобразной первой русской истори-
ческой энциклопедией. В «Лицевой летопис-
ный свод» вошли изображения и сведения о тех 
людях, которые, по мнению первого русско-
го царя, много сделали для становления и вели-
чия Московского царства. События всемирной 
истории показаны в нем так, что Московское 
царство представляется наследником монархий 
древности.

По указанию Петра I писалась «История 
Северной войны», которая должна была идео-
логически, исторически обосновать присут-
ствие России на Балтике и показать естествен-
ный процесс превращения Московского цар-
ства в Российскую империю. Ответственным 
за сбор материала для написания «Истории Се-
верной войны» император назначил первого 
российского генерал-полицмейстера А. Девие-
ра [13, с. 118].

Императрица Елизавета Петровна, взошед-
шая на престол в результате дворцового пере-
ворота, произведенного под лозунгом «избавле-
ния от немецкого засилья» при ее предшествен-
нице императрице Анне Иоанновне, провозгла-
сила цель своего царствования – возвращение 
к политике ее отца Петра I по возвеличиванию 
России.

Этому должна была послужить и отечествен-
ная историческая наука, формировавшаяся 
в созданной Петром I Академии наук. По пове-
лению Елизаветы в ней был образован истори-
ческий департамент.

Императрица решила увековечить дела сво-
его великого отца по созданию Российской им-
перии, донести их не только до соотечественни-
ков, но и до всего мира.

Описать деятельность первого русского им-
ператора было предложено Вольтеру, всемир-
ная известность которого во многом гарантиро-
вала успех будущей книги.

Вольтер, помимо философских, художе-
ственных произведений, был автором работ 
о признанных в Европе великими государя-
ми французском короле Людовике XIV и про-

тивнике Петра I шведском короле Карле XII, 
поэтому с политической точки зрения было 
важно, чтобы он стал и автором книги о первом 
русском императоре.

Российские ученые, прежде всего М. В. Ло-
моносов, собирали, готовили и пересылали 
в Швейцарию Вольтеру материалы по истории 
России времен Петра I. Курировал написание 
книги о Петре фаворит императрицы И. И. Шу-
валов, один из самых блестяще образованных 
людей своего времени, покровитель М. В. Ло-
моносова, создатель Московского университе-
та. Он тонко и умело направлял, а иногда и пра-
вил работу французского автора по созданию 
образа Петра I, освещению исторических собы-
тий в интересах России.

Процесс подготовки, написания, редак-
тирования, издания книги Вольтера о Пет-
ре I демонстрирует историческую полити-
ку Российской империи второй половины 
XVIII в. [23, с. 320].

Книга Вольтера «История Российской им-
перии в царствование Петра Великаго» ста-
ла заметным явлением европейской культуры. 
Молодая империя вызывала большой интерес 
в европейском обществе. В знаменитой энци-
клопедии, подготовленной французскими фи-
лософами-просветителями, более 100 статей 
затрагивали проблемы прошлого, настоящего 
и будущего России [9, с. 79–89].

Сходясь в оценке Петра I как выдающе-
гося реформатора, преобразовавшего, евро-
пеизировавшего Россию, европейские ин-
теллектуалы по разному оценивали резуль-
таты его деятельности. Так, знаменитый 
Ж.-Ж. Руссо считал, что «русские никог-
да не станут истинно цивилизованными, так 
как они подверглись цивилизации чересчур 
рано» [16, с. 235]. По его мнению, Петр дол-
жен был долго готовить, воспитывать свой 
народ, еще не способный воспринимать ев-
ропейские ценности.

Книга знаменитого Вольтера о Петре I, 
о России конца XVII – начала XVIII в. снижа-
ла доверие ко многим работам иностранных ав-
торов, писавших о России как о варварской, от-
сталой стране. Тем не менее, чтобы подчерк-
нуть заслуги, величие Петра I в преобразовании 
России, Вольтер не сильно противоречил пред-
ставлениям о допетровской России как варвар-
ской стране.

Именно такое представление Д. Дидро 
предлагал увековечить на памятнике перво-
му русскому императору, который Екатери-
на планировала поставить в основанной им 
столице. На постаменте памятника царю-ге-
рою, выводившему на путь цивилизации свой 
народ, он должен был быть изображен в сим-
волических звериных шкурах. Екатерина II, 
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придавая большое политическое, идеологиче-
ское значение первому памятнику в истории 
российской культуры, отвергла такой вари-
ант [11, с. 154–157].

В своем знаменитом «Наказе Уложенной ко-
миссии», ставшем важнейшим политико-идео-
логическим документом, Екатерина II утверж-
дала: «Россия есть европейская держава».

В 1783 г. Екатерина II публикует свои «Запи-
ски касательно Российской истории». Их поли-
тическая направленность очевидна. События 
древней русской истории интерпретируются ею 
с целью доказать необходимость сильной, нео-
граниченной власти государя, который должен 
заботиться о народе, неспособном управлять 
самим собой.

«Записки касательно Российской истории» 
уделяют особое внимание князю Владимиру 
Святому, завоевавшему принадлежавший Ви-
зантийской империи крымский город Херсо-
нес, в котором он принял крещение, определив 
тем самым дальнейшую историю России.

Екатерина II обосновывает справедливость 
вхождения Крыма в Российскую империю тем, 
что населявшие в древности этот полуостров 
скифы были, по ее утверждению, прародителя-
ми славян.

Екатерина II была автором многих литера-
турных произведений на темы отечественной 
истории. События, деятельность персонажей 
русской истории трактовались императрицей 
исходя из политических, идеологических задач, 
которые стояли перед государством и обще-
ством [14, с. 174]. Это было проявлением исто-
рической, культурной политики, проводимой 
Екатериной II, укреплявшей и расширявшей 
империю.

Планы государственных преобразований 
в начале правления Александра I, призванные 
превратить Россию в ограниченную монархию, 
сопровождались изменениями во внутренней 
политике.

Провозглашалось соблюдение прав и свобод, 
дарованных Жалованными грамотами дворян-
ству и свободным городским жителям Екатери-
ной II. Государство объявляло, что не позволит 
полиции в своей деятельности выходить за рам-
ки, установленные законом. Снимались неко-
торые ограничения в общественной, культур-
ной жизни, введенные Павлом I в ответ на рево-
люционные события во Франции.

Заметным событием явилось введение 
в 1803 г. должности/звания официального 
придворного историографа. Им назначается 
Н. М. Карамзин, которому поручается написать 
«Полную историю государства Российского».

Н. М. Карамзин был известным писателем, 
основателем и редактором первого в России не-
официального журнала «Вестник Европы», зна-

комившего российскую публику с политиче-
ской, культурной жизнью других стран.

Еще в 1792 г., путешествуя по Европе, 
Н. М. Карамзин писал: «Больно, но должно 
по справедливости сказать, что у нас до сего 
времени нет хорошей Российской истории, 
то есть писанной с философским умом, с кри-
тикой, благородным красноречием» [7, с. 82].

С этим можно согласиться, если принять, 
что работы историков И. Н. Болтина, М. В. Ло-
моносова, В. Н. Татищева, А. Л. Шлецера, 
М. М. Щербатова, использованные Н. М. Ка-
рамзиным при написании «Истории госу-
дарства Российского», были трудны для вос-
приятия читателями XVIII – начала XIX в.

В начале XIX в., особенно после войны 
1812 г., в условиях подъема национального са-
мосознания, увеличивается интерес к отече-
ственной истории, растет число публикаций 
на исторические темы в периодической печа-
ти. События русской истории становятся по-
пулярными сюжетами художественной лите-
ратуры, драматургии. При Московском уни-
верситете создается «Общество истории 
и древностей Российских», цель которого – пу-
бликация документов, изучение отечественной 
истории [8, с. 74].

Н. М. Карамзину было поручено написать 
историю России для массового читателя того 
времени, и он справился с этой задачей.

Первые тома «Истории государства Россий-
ского» получили признание власти, с огромным 
интересом были встречены обществом. Как пи-
сал А. С. Пушкин: «Все, даже светские женщи-
ны, бросились читать историю своего Отече-
ства, дотоле им неизвестную» [15, с. 16].

Россия получила первую официальную и об-
щественно признанную историю, которая игра-
ла существенную роль в общественно-полити-
ческой, культурной жизни страны.

Н. М. Карамзин считал государство осно-
вой, условием стабильности и прогресса. Вслед 
за Ш. Монтескьё он признавал зависимость 
формы государства от климатических, геогра-
фических и особенно культурных условий, в ко-
торых живут народы. Исходя из этого, он счи-
тал неограниченную монархию лучшей формой 
правления для России его времени.

Летописные свидетельства о призвании ва-
рягов он интерпретировал в духе теории есте-
ственного права и общественного договора, ко-
торый славяне по своему желанию заключили 
с варягами.

В дальнейшем официальная, консерватив-
ная политико-правовая идеология будет ис-
пользовать это для доказательства того, что са-
модержавие соответствует народному характе-
ру, коренным началам русской жизни. Оно обе-
спечивает порядок, безопасность, способствует 
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развитию общества, создает предпосылки для 
постепенного, без революционных потрясений, 
перехода к другой, более соответствующей духу 
времени форме правления.

Это соответствовало намерениям Алексан-
дра I в начале своего царствования постепенно 
преобразовать Россию в ограниченную мо-
нархию, проводя соответствующие реформы. 
«Поэтому карамзинская “История государства 
Российского” появилась очень вовремя и да-
леко не случайно». Александру I история была 
нужна как важный инструмент проведения 
внут ренней политики [10, с. 136].

Идеи Н. М. Карамзина об особой, веду-
щей роли государства в истории России раз-
вивались учеными так называемой «госу-
дарственной школы» отечественной истори-
ографии С. М. Соловьевым, В. О. Ключев-
ским и др.

После того как марксизм, считающий госу-
дарство надстроечным явлением, определяе-
мым экономическим базисом, потерял статус 
государственной идеологии, идеи Н. М. Ка-
рамзина, представителей «государственной 
школы», наряду с наследием советской исто-
риографии, в значительной мере влияют на со-
временную российскую историческую поли-
тику. Для нее характерно рассмотрение исто-
рии Отечества как прежде всего и в основном 
истории государства, а не общества [19, с. 214].

Популярность «Истории государства Рос-
сийского» Н. М. Карамзина обусловлена тем, 
что в обществе начались споры вокруг собы-
тий отечественной истории, определявшиеся 
в значительной мере политическими взглядами 
и целями.

Это было культурно-политическим явле-
нием общественной жизни первой четверти 
XIX в., своеобразной исторической политикой 
того времени.

Апология абсолютизма в «Истории госу-
дарства Российского» вызвала резкую критику 
части российского общества, особенно тех, кто 
вошел впоследствии в историю под именем «де-
кабристы».

Один из декабристов, известный поэт 
К. Ф. Рылеев, под влиянием, как он сам при-
знавал, Н. М. Карамзина стал обращаться 
в своих произведениях к российской истории. 
Поэт-декабрист стремился показать, что глав-
ным ее содержанием была борьба за свобо-
ду, а героями, достойными подражания, были 
люди, выступающие против деспотов и тира-
нов, которыми были в большинстве своем рус-
ские цари.

Ради достижения поэтического, а главное, 
политического эффекта К. Ф. Рылеев очень 
вольно интерпретировал исторические факты, 
давая неожиданные характеристики некоторым 

историческим персонажам. Например, он пред-
ставлял героем, борцом за свободу против тира-
нии Ивана Грозного перебежчика князя Андрея 
Курбского.

Исторические поэмы К. Ф. Рылеева вышли 
отдельной книгой под названием «Думы» в на-
чале 1825 г., были очень популярны, способ-
ствовали радикализации общества.

Следует отметить, что Н. М. Карамзин от-
личал истинное самодержавие от самовластия, 
в котором он обвинял Ивана Грозного.

Декабрист В. И. Штейнгейль признавался 
Николаю I, какое огромное впечатление на него 
произвело то, что, несмотря на «строжайшую 
цензуру», Н. М. Карамзин «одного из великих 
царей (Ивана Грозного) открыто называл тира-
ном» [6, с. 67]. Император Николай I признал, 
что цензура, особенно исторических сочине-
ний, недостаточно строга.

Цензурный устав 1826 г., принятый после 
восстания декабристов, одной из причин кото-
рого признавалось вредное влияние литерату-
ры, в том числе и исторической, предусматри-
вал, что «запрещаются к изданию исторические 
сочинения, в которых посягательство на закон-
ную власть, принявшее справедливое по зако-
ну наказание, представляется как жертва об-
щественного блага, заслуживающая лучшую 
участь» [цит. по: 4, с. 58].

Николай I и сам занимался вопросами раз-
решения или запрещения публикаций исто-
рических документов, мемуаров, произведе-
ний художественной литературы на историче-
ские темы, если они касались императорской 
фамилии, правящей династии. Формирование 
образа высшей власти, олицетворяемой царя-
ми и царицами, он считал государственной за-
дачей. Николай I запретил, например, публи-
кацию записок секретаря Екатерины II, так как 
в них «содержались сведения о частной жизни 
императрицы».

Для проведения этого своеобразного направ-
ления исторической политики действовала спе-
циализированная придворная цензура, осу-
ществляемая царем с участием министерства 
императорского двора [3, с. 170–230].

Для официальной идеологии царствова-
ния Николая I характерным было активное об-
ращение к российской истории. Прежде все-
го ко времени Петра I и Отечественной войны 
1812 г. [2, с. 553].

Император удовлетворил просьбу А. С. Пуш-
кина, приняв его на службу, открыв доступ в го-
сударственные архивы для написания истории 
Петра I. В то же время он не разрешил извест-
ному историку Н. А. Полевому писать биогра-
фию первого Российского императора, считая, 
что не может быть две истории Петра Великого, 
написанные в одно время разными авторами.
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После смерти А. С. Пушкина написание 
книги о Петре I Николай I поручил известному 
историку Н. Г. Устрялову.

Подготовка научной и в то же время до-
статочно доступной для массового читате-
ля книги о Петре I и его деятельности счита-
лось важной государственной задачей. При 
Николае I создается официальный утверж-
денный властью учебник по отечественной 
истории.

В качестве учебника по отечественной исто-
рии для высших учебных заведений стала работа 
Н. Г. Устрялова «Русская история до 1855 года». 
Она же была адаптирована для средних учебных 
заведений – гимназий, училищ, семинарий, по-
лучив название «Начертание русской истории 
для учебных заведений [1, с. 13–14].

Николай I ввел практику проведения ут-
вержденных государством торжественных ме-
роприятий по случаю годовщин, юбилеев зна-
ковых событий отечественной истории.

По распоряжению императора был подго-
товлен, широко и ярко отпразднован в 1837 г. 
25-летний юбилей победы в Отечественной 
войне 1812 г. При Александре I, убежденном 
в том, что победе над Наполеоном он обязан 
не русскому народу и армии, а Богу, десяти-
летие войны 1812 г. прошло совершенно неза-
меченным.

По указанию Николая I бывший адъютант 
М. И. Кутузова А. И. Михайловский-Данилев-
ский создал «Описание Отечественной войны 
в 1812 году», окончательно утвердившее назва-
ние этой войны как войны Отечественной.

Николай I утвердил программу возведения 
памятников, посвященных сражениям и геро-
ям Отечественной войны 1812 г. В период прав-
ления Николая I было возведено почти 100 па-
мятников, посвященных героям отечественной 
истории [18, с. 187].

Подобное происходило в первые годы со-
ветской власти, когда В. И. Ленин утвердил 
план «Монументальной пропаганды» установ-
ки памятников персонажам мировой и оте-
чественной истории, которые считались не-
достойными этого в царской России – Сте-
пану Разину, Емельяну Пугачеву, Александру 
Радищеву, Павлу Пестелю и др. Это сопрово-
ждалось процессом снятия, разрушения «па-
мятников, воздвигнутых в честь царей и их 
слуг» [12, с. 175–176].

Время правления Николая I считается 
«апогеем самодержавия», когда государство 
стремилось полностью контролировать обще-
ство. Историческая политика государства при 
Николае I предусматривала и контроль за от-
ношением общества к событиям и персона-
жам отечественной истории. В 1846 г. груп-
па московских литераторов, историков, по-

лучивших впоследствии название «славяно-
филы», предложила отметить в 1847 г. 700-ле-
тие Москвы. Славянофилы противопостав-
ляли древнюю русскую столицу Москву бю-
рократическому Петербургу. (Идеолог сла-
вянофильства К. С. Аксаков писал, что Пе-
тербург – это «незаконнорожденный город, 
прижитый с разнузданной Западной Евро-
пой [17, с. 680]). Это вызывало определен-
ное недовольство власти, поэтому официаль-
ное разрешение на празднование московско-
го юбилея было дано только 31 декабря 1846 г. 
и предусматривало проведение всех торже-
ственных мероприятий в один день – 1 янва-
ря 1847 г. Замысленное москвичами широкое 
празднование юбилея города, по существу, 
не состоялось [22, с. 489].

За разрешение издать книгу англичани-
на Д. Флетчера «О государстве Русском» им-
ператор отправил в отставку попечителя Мо-
сковского университета, председателя «Обще-
ства истории и древностей Российских» графа 
С. Г. Строганова.

Д. Флетчер был английским послом при дво-
ре царя Федора Иоанновича в 1588–1589 гг. Его 
книга «О государстве Русском или образ прав-
ления русского царя (обыкновенно называе-
мого царем Московским), с описанием нравов 
и обычаев жителей этой страны» была издана 
в Лондоне в 1591 г.

Она содержала много неверных, явно тен-
денциозных оценок жизни русского народа, 
деятельности государственной власти. Эта кни-
га вскоре была запрещена в Англии, так как ан-
глийские купцы московской компании, выгод-
но торговавшие с Россией, боялись, что она вы-
зовет недовольство русского царя. Так и случи-
лось в 1848 г. [21, с. 4–5].

Противники самодержавия противопостави-
ли исторической политике государства издание 
за границей и распространение в России доку-
ментов, материалов, мемуаров, относящихся 
к отечественной истории и запрещенных к пуб-
ликации российской цензурой.

Николай I непосредственно или через Тре-
тье отделение Собственной канцелярии руково-
дил деятельностью государственного аппарата, 
в частности министерством народного просве-
щения, цензурными учреждениями, не позво-
ляя публиковать материалы, исследования о со-
бытиях, деятелях отечественной истории, не-
соответствующих официальной идеологии, ин-
тересам Российского государства и правящей 
династии.

После смерти Николая I, когда наступил пе-
риод, названный современниками «гласно-
стью», происходит ослабление цензуры, в том 
числе и по отношению к публикациям по отече-
ственной истории.
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Были возвращены из ссылки и активно 
включились в общественную жизнь оставшие-
ся в живых декабристы. Обсуждение такого зна-
чимого события российской истории, как под-
готовленное вооруженное выступление против 
существующей власти в декабре 1825 г., выходит 
из-под полного цензурного запрета. Л. Н. Тол-
стой начинает писать роман под названием «Де-
кабристы».

Активизировалась деятельность русской по-
литической эмиграции, которая в своих публи-
кациях обращалась не только к настоящему, 
но и к прошлому Российской империи.

Политический эмигрант, публицист 
А. И. Герцен поставил цель «разоблачать 
официальную историю», издавая за грани-
цей материалы из «потаенной русской исто-
рии XVIII – начала XIX века», в том чис-
ле и относящиеся к личной жизни импера-
торов и императриц. Он организовал в Лон-
доне издание «Исторических сборников 
Вольной русской типографии», они пользо-
вались популярностью в России и способ-
ствовали расшатыванию авторитета царской 
власти, недоверию к «официальной исто-
рии» [25, с. 19].
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Аннотация 
Актуальность: государственная политика 

Российской Федерации в сфере безопасности 
дорожного движения в течение двух предыду-
щих десятилетий прошла несколько эволюци-
онных этапов по снижению социальных рисков 
граждан при осуществлении транспортных по-
требностей: последовательная реализация 
двух федеральных целевых программ на пе-
риоды 2006–2012 гг. и 2013–2020 гг.; «Транс-
портная стратегия Российской Федерации 
до 2030 года»; «Стратегия безопасности до-

Annotation
The relevance: the state policy of the Russian 

Federation in the field of road safety, over the 
past two decades, has gone through several evo-
lutionary stages to reduce the social risks of citi-
zens in the implementation of transport needs: 
the consistent implementation of two federal 
targeted programs for the periods 2006–2012. 
and 2013–2020; “Transport strategy of the Rus-
sian Federation until 2030”; “Strategies for road 
safety in the Russian Federation for 2018–2024” 
(hereinafter referred to as the Strategy).
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рожного движения в Российской Федерации 
на 2018–2024 годы». В указанной Стратегии 
определено достижение социального риска 
4,0 погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях на 100 тысяч населения. 

В настоящее время в Российской Федера-
ции осуществляется реализация национально-
го проекта «Безопасные качественные дороги» 
(включающего несколько крупных федеральных 
проектов). Масштабы важного социально-эко-
номического проекта оцениваются в 518 млрд 
рублей, а его реализация охватывает все субъ-
екты Российской Федерации и рассчитана 
на долгосрочную перспективу до 2030 г.

Постановка проблемы: основной причиной 
дорожно-транспортных происшествий, в том 
числе со смертельным исходом, являются нару-
шения правил дорожного движения. В Россий-
ской Федерации в 2021 г. было зафиксировано 
179,5 млн административных правонарушений 
правил дорожного движения, что на 9,6 % боль-
ше, чем в 2020 г. и почти на 50 % больше, чем 
в 2016 г. Во многом этот факт объясняется воз-
растающим количеством технических средств 
автоматической фотовидеофиксации, но ис-
следователи отмечают «сложившуюся привыч-
ку» к нарушению правил дорожного движения 
у значительной части населения страны, не-
смотря на финансовое бремя административ-
ных штрафов. В 2021 г. социальный риск соот-
ветствовал статистическому показателю 10,2. 
Очевидно, без изменения негативного соци-
ально-поведенческого стереотипа у участников 
дорожного движения к нарушению правил ста-
вится под сомнение достижение заявленного 
ключевого показателя 4,0 погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 100 тысяч че-
ловек как в краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективе до 2030 г.

Цель исследования: в Стратегии одним 
из рисков устойчивого развития в сфере без-
опасности дорожного движения указана «не-
дооценка роли институтов гражданского об-
щества в формировании законопослушного 
поведения участников дорожного движения». 
В постановке задач национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» вопросы 
формирования правосознания и правовой 
(транспортной) культуры граждан, усиление 
роли гражданского общества в данном сегмен-
те безопасности не ставятся, соответственно 
проблемы данного круга требуют разработки 
дополнительных проектов. Цель исследования 
заключается в проведении дифференцирован-
ного анализа сложившихся к настоящему вре-
мени доктриальных моделей взаимодействия 
государства и общества в сфере безопасности 
дорожного движения. Рассматриваемые мо-
дели различаются балансом превалирующей 

Currently, the Russian Federation is implement-
ing the national project “Safe High-Quality Roads” 
(which includes several large federal projects). The 
scale of the important socio-economic project is 
estimated at 518 billion rubles, and its implemen-
tation covers all subjects of the Russian Federa-
tion and is designed for the long term until 2030. 
In this Strategy, the achievement of a social risk of 
4.0 deaths in road traffic accidents per 100 thou-
sand people is determined.

Problem statement: the main cause of road 
traffic accidents, including fatal ones, are viola-
tions of traffic rules. In the Russian Federation, 
in 2021, 179.5 million administrative offenses of 
road traffic accidents were recorded, which is 
9.6% more than in 2020 and almost 50% more 
than in 2016. This fact is largely due to the in-
creasing number of technical means of automatic 
photo-video recording, but the researchers note 
the “established habit” of violating traffic rules 
among a significant part of the country’s popula-
tion, despite the “financial burden” of administra-
tive fines. In 2021, the social risk corresponded 
to a statistical indicator of 10.2. Obviously, with-
out changing the negative social and behavioral 
stereotype of road users to violate traffic rules, 
the achievement of the declared key indicator 4.0 
deaths in road accidents per 100 thousand peo-
ple, is called into question, as in short and long 
term until 2030.

Purpose of the study: in the Strategy, one of 
the risks of sustainable development in the field 
of road safety indicates”underestimation of the 
role of civil society institutions in shaping the 
law-abiding behavior of road users.” In setting 
the objectives of the national project “Safe High-
Quality Roads”, the issues of the formation of le-
gal awareness and the legal (transport) culture 
of citizens, the strengthening of the role of civil 
society in this segment of security are not raised, 
respectively, the problems of this circle require 
the development of additional projects. The pur-
pose of the study is to conduct a differentiated 
analysis of the currently established doctrinal 
models of interaction between the state and so-
ciety in the field of road safety: The models un-
der consideration differ in the balance of the pre-
vailing role of either the state or society. Get an 
idea of modern foresight technology. Justify the 
need to develop a foresight project to update the 
interaction between the state and society in the 
formation of a high legal (transport) culture of 
citizens, the development of administrative legal 
awareness, strengthening the legal integration of 
society in improving the sphere of road safety.

Research methods: general scientific and 
particular scientific methods of cognition of 
phenomena and processes of objective real-
ity: formal-legal, system-structural, statisti-
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роли либо государства, либо общества. Со-
ставить представление о современной техно-
логии форсайта. Обосновать необходимость 
разработки форсайт-проекта для актуализа-
ции взаимодействия государства и общества 
в формировании высокой правовой (транс-
портной) культуры граждан, развитии адми-
нистративного правосознания, укрепления 
правовой интеграции общества в вопросах со-
вершенствования сферы безопасности дорож-
ного движения.

Методы исследования: общенаучные и част-
нонаучные методы познания явлений и про-
цессов объективной действительности, фор-
мально-юридический, системно-структурный, 
статистический, логический, метод анализа 
и обобщения.

Ключевые выводы:
1. Констатируется недооценка роли инсти-

тутов гражданского общества в формировании 
правомерного поведения участников дорожно-
го движения. Необходимо активизировать и ин-
тегрированно применять на практике ресурс-
ные возможности сложившихся к настоящему 
времени моделей (рассмотренных в данной 
статье) в достижении национальных целей раз-
вития России, гармонизации интересов госу-
дарства и общества.

2. Полиции (ГИБДД) как заинтересованному 
субъекту в данной области безопасности, реа-
лизуя принципы социального партнерства, не-
обходимо более активно взаимодействовать 
с институтами гражданского общества, содей-
ствовать формированию правовой интеграции 
общества. Активизировать и совершенствовать 
работу общественных советов, созданных при 
МВД России и его территориальных органах 
в данном направлении работы.

3. Динамика роста административных пра-
вонарушений в области безопасности дорож-
ного движения в последние годы показывает, 
что интенсивный процесс автомобилизации 
населения России не сопровождался опере-
жающим развитием правосознания и форми-
рованием социально полезных стереотипов 
правовой (транспортной) культуры граждан. 
Данный факт невозможно игнорировать, ос-
новными причинами дорожно-транспортных 
происшествий (в том числе со смертельным 
исходом) являются нарушения правил дорож-
ного движения.

4. Инновационная технология «foresight» 
(форсайт) обладает большими ресурсами 
и гибкостью, позволяет более эффективно до-
стигать позитивных целей на основе прогноза 
«желаемого будущего» в сфере безопасности 
дорожного движения. В том числе в сжатые 
сроки создать социально позитивные стерео-
типы транспортно-дорожного поведения участ-

cal, logical, method of analysis and genera-
lization.

Key findings:
1. An underestimation of the role of civil society 

institutions in shaping the lawful behavior of road 
users is stated. It is necessary to activate and in-
tegrate in practice the resource capabilities of the 
models that have developed to date (considered in 
this article) in achieving the national development 
goals of Russia, harmonizing the interests of the 
state and society.

2. The police (traffic police) as an interested 
subject in this area of security, implementing the 
principles of social partnership, need to interact 
more actively with civil society institutions, to pro-
mote the formation of the legal integration of soci-
ety. To intensify and improve the work of the Public 
Councils established under the Ministry of Internal 
Affairs of Russia and its territorial bodies in this 
area of work.

3. The dynamics of the growth of administrative 
offenses in the field of road safety in recent years 
shows that the intensive process of motorization of 
the Russian population was not accompanied by 
the advanced development of legal awareness and 
the formation of socially useful stereotypes of the 
legal (transport) culture of citizens. This fact can-
not be ignored, the main causes of road accidents 
(including fatal ones) are traffic violations.

4. Innovative technology foresight has more 
resources and flexibility, allows you to more effec-
tively achieve positive goals based on the forecast 
of the “desired future” in the field of road safety. In 
particular, in a short time to “create” socially posi-
tive stereotypes of the transport and road behavior 
of participants (drivers, passengers, pedestrians). 
Foresight creates conditions for increasing the le-
gal awareness and legal culture of citizens, which 
will help reduce administrative delinquency (and, 
as a result, affect the reduction in death rates in 
road accidents).

5. The use of foresight in the formation and 
creation of conditions for a “safe future” for road 
users makes it possible to lead to a consensus of 
interests of the state and civil society institutions. 
Thus, it seems reasonable to create and imple-
ment a foresight project aimed at improving the 
field of road safety, taking into account the above 
key areas.
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ников (водителей, пассажиров, пешеходов). 
Форсайт создает условия для повышения пра-
восознания и правовой культуры граждан, что 
будет содействовать снижению администра-
тивной деликтности (и в итоге влиять на сниже-
ние показателей смертности в дорожно-транс-
портных происшествиях).

5. Применение форсайта в формировании 
и создании условий безопасного будущего для 
участников дорожного движения позволяет 
привести к консенсусу интересов государства 
и институтов гражданского общества. Таким 
образом, представляется обоснованным соз-
дание и осуществление форсайт-проекта, на-
правленного на совершенствование сферы 
безопасности дорожного движения, с учетом 
вышеуказанных ключевых направлений.

Keywords: public policy; public administration; 
road safety; civil society; social partnership; fore-
sight.

Ключевые слова: государственная политика; 
государственное управление; безопасность 
дорожного движения; гражданское общество; 
социальное партнерство; форсайт.

Введение. В настоящее время классиче-
ские методы планирования на уровне 

государственного управления в крупных со-
циально-экономических проектах становятся 
недостаточно продуктивными в силу узости 
и невозможности учета системной взаимосвя-
зи многочисленных факторов, влияющих на их 
эффективность. В полной мере к данному яв-
лению можно отнести сферу безопасности 
дорожного движения. В целях повышения 
качества управления и совершенствования 
безопасности в указанной сфере в мировой 
и отечественной практике за последние деся-
тилетия был адаптирован ряд методов из раз-
личных отраслей научно-практического 
знания, в том числе из стратегического менед-
жмента: стратегическое планирование, «древо 
целей и результатов», программный метод, си-
стемный подход, риск-ориентированный под-
ход, технология «бенчмаркинга», технология 
«форсайта» и др. 

Эволюция стратегического управления 
в сфере безопасности дорожного движения 
прослеживается на всех уровнях: международ-
ном, государственном, региональном. В первую 
очередь следует отметить международные ини-
циативы ООН в целях устойчивого развития 
в данной сфере в виде принятия двух глобаль-
ных планов десятилетия действий по обеспече-
нию безопасности дорожного движения на пе-
риоды 2011–2020 гг. и 2021–2030 гг.1 Подчерки-

1 Глобальный план Десятилетия действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в 2021–2030 годы [Электрон-

вается, что национальные правительства могут 
достичь значительного сокращения смертности 
в дорожно-транспортных происшествиях (да-
лее – ДТП) при условии применения комплекс-
ного подхода «Безопасная система», содержа-
щего следующие ключевые блоки: землеполь-
зование и мультимодальные транспортные си-
стемы; безопасная дорожная инфраструктура; 
безопасные транспортные средства; безопас-
ность участников дорожного движения; свое-
временное оказание помощи пострадавшим 
в ДТП.

Основная часть. В Российской Федерации го-
сударственная политика, направленная на сни-
жение социальных и транспортных рисков граж-
дан при реализации транспортной потребности, 
также эволюционировала от принятия двух 
федеральных целевых программ на периоды 
2006–2011 гг. и 2012–2020 гг. до принятия «Стра-
тегии безопасности дорожного движения в Рос-
сийской Федерации на 2018–2024 годы» (да-
лее – Стратегия), в которой определено дости-
жение показателя социального риска к 2024 г. – 
4 погибших на 100 тысяч населения.

В настоящее время в Российской Федера-
ции осуществляется реализация масштабно-
го нацио нального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги», в который комплексно вхо-
дят несколько крупных федеральных проектов, 
а их поэтапное выполнение рассчитано на дол-

ный ресурс]. URL: https://www.who.int/ru/publications/m/item/
global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030 (дата 
обращения: 01.07.2022).
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тивности, уровень правовой культуры граждан. 
Проанализируем вышеуказанные модели с точ-
ки зрения ключевых аспектов.

Воздействующая модель взаимодействия го-
сударства и общества по содержанию являет-
ся классическим вариантом организацион-
но-управляющего воздействия на обществен-
ные отношения и объекты. В указанной сфе-
ре безопасности данная модель проявляется, 
с одной стороны, в юридически властной дея-
тельности государства (через государственный 
аппарат), с другой – подчинении участни-
ков правоотношений в сфере дорожного дви-
жения. Воздействие на участников дорожно-
го движения (водителей, пассажиров, пешехо-
дов) осуществляется в виде требований, ука-
заний, предписаний, а также рекомендаций, 
подразумевающих обязательность исполне-
ния. Формы воздействия могут осуществлять-
ся неявно, например, посредством социально-
го влияния авторитета (авторитет государст-
венных органов, личный авторитет госслу-
жащего), а также формированием опасения 
применения мер принуждения со стороны го-
сударства. Но в настоящее время основной ме-
ханизм воздействия носит открытый харак-
тер – контрольно-надзорные и разрешитель-
ные функции государственных органов. 

Несмотря на важность и необходимость 
«воздействующей модели», следует понимать, 
что если апеллировать только к ней, то у участ-
ников правоотношений формируется пассив-
ность, инфантильность, мимикрия (не суть, 
а имитация). Это не способствует формирова-
нию ответственности и дисциплинированности 
как устойчивых психологических качеств лич-
ности, что на философском уровне понимания 
борьбы и единства противоположностей приво-
дит только к вынужденному усилению мер при-
нуждения и позиции доминирования со сторо-
ны компетентных государственных органов. 

Патерналистская модель взаимодействия 
государства и общества в определенной степе-
ни представляет заботу (опеку) со стороны го-
сударства по отношению к обществу в целом, 
социальным группам и индивидам по различ-
ным критериям, например, возрастным (дети, 
пожилые люди), инклюзивным (лица с ограни-
ченными возможностями здоровья). Функцио-
нальное назначение патерналистской модели 
заключается в воспитании законопослушно-
го поведения участников дорожного движения. 
Функционирование носит не единичный харак-
тер, а осуществляется в обществе постоянно, 
в виде целенаправленной пропаганды в обра-
зовательных учреждениях, профилактических 
рейдов полиции, социальной рекламы на пеше-
ходных переходах и опасных участках дороги, 
в распространении пропагандо-профилактиче-

госрочную перспективу до 2030 г. С развити-
ем гражданского общества заинтересованность 
и участие граждан в обсуждении национально 
значимых проектов, влияние на принятие ре-
шений в государственном управлении стано-
вятся все более значимыми. Граждане страны 
являются постоянными участниками дорож-
ного движения в качестве водителя, пассажира 
или пешехода. Обеспечение безопасности до-
рожного движения как общественно значимого 
явления касается каждого. 

За достаточно длительный период станов-
ления и активной автомобилизации населе-
ния в отечественной и зарубежной практике 
сложилось несколько доктринальных моделей 
взаимодействия государства и общества, влия-
ющих на эффективность обеспечения безопас-
ности дорожного движения. В исследовании 
Ю. Н. Калюжного на основе анализа выявлены 
основные модели взаимодействия государства 
и общества, сформировавшиеся к настоящему 
времени в сфере безопасности дорожного дви-
жения: воздействующая, содействующая, опе-
кунская (патернализм), партнерская (сотрудни-
чество), постепенная (инкрементализм), синер-
гетическая, форсайт [5]. 

Государственное управление включает стра-
тегическое планирование, стремясь к интегра-
ции развития во всех сферах общественной жиз-
ни: экономической, политической, социаль-
ной, духовной. Рассматриваемые доктриальные 
модели различаются балансом превалирующей 
роли либо государства (доминирование), либо 
значимым влиянием на складывающиеся обще-
ственные отношения в сфере безопасности до-
рожного движения со стороны институтов граж-
данского общества. Правоотношения в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 
не являются формально абстрактными, а ба-
зируются на общественных отношениях. Ина-
че говоря, правоотношения являются надстро-
ечной категорией (формализованный уровень), 
вторичны относительно общественных отноше-
ний (которые имеют как формализованный, так 
и естественный уровни) и служат им. 

Представляется, что вышеперечисленные 
доктринальные модели взаимодействия госу-
дарства и общества в сфере безопасности до-
рожного движения: во-первых, ориентирова-
ны на определение степени включенности ин-
дивида, социальных групп, общественных ор-
ганизаций в указанную сферу взаимодействия; 
во-вторых, направлены на координацию управ-
ленческих процессов развития и совершенство-
вания в указанной сфере безопасности. Следу-
ет отметить, что рассмотрение содержательной 
характеристики доктринальных моделей пока-
зывает развитие демократических основ госу-
дарственной власти, степень гражданской ак-
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ской информации задействованы средства мас-
совой информации. 

Во всех регионах страны совместными уси-
лиями полиции (ГИБДД) и представителей 
учреждений и общественных организаций, 
в том числе общественных советов, созданных 
при Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее – МВД России) и тер-
риториальных органах, проводится ряд меро-
приятий, в том числе на основе личного уча-
стия участников дорожного движения в фор-
мате: конкурсов, выставок, викторин, лекций, 
конференций и др. Профилактическая функ-
ция патерналистской модели имеет важное 
значение, особенно в вопросах воспитания 
подрастающего поколения и формирования 
полезных и устойчивых социальных стереоти-
пов правовой (транспортной) культуры. Дан-
ная модель профилактической направленно-
сти важна и для взрослых участников (водите-
лей, пассажиров, пешеходов), Например, пси-
хологическое влияние социальной рекламы, 
где нет прямого призыва к соблюдению пра-
вил дорожного движения, тем не менее по-
казывает высокую упреждающую эффектив-
ность, что доказано научно и подтверждается 
практикой [6].

Содействующая модель взаимодействия госу-
дарства и общества имеет вектор от представи-
телей гражданского общества к государствен-
ным органам. Данный вид взаимодействия но-
сит непостоянный, эпизодический характер, 
основан на личной инициативе граждан, кото-
рые сообщают (информируют) государствен-
ные органы: о несоблюдении нормативных пра-
вовых актов; нарушениях регламентов, стан-
дартов, технических норм; нарушениях обще-
обязательных норм, которые создают риски 
и угрозы в безопасности дорожного движения. 
Граждане выступают в роли свидетелей, оказы-
вают помощь сотрудникам полиции в получе-
нии необходимой информации и сведений, свя-
занных с выполнением профессиональной дея-
тельности в данной области. Граждане сообща-
ют о водителях, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного или ино-
го опьянения, известно, что благодаря таким 
сообщениям удается ежегодно задерживать бо-
лее 40 тысяч таких лиц, соответственно упреж-
дая более опасные последствия дорожно-транс-
портных происшествий. 

Нельзя недооценивать содействующую мо-
дель взаимодействия государства и общества, 
наиболее позитивные результаты взаимодейст-
вия очевидны в деятельности полиции [7]. Это 
также свидетельствует о росте доверия к поли-
ции, повышает ее имидж в обществе, показы-
вает высокий уровень правосознания граждан, 
действующих по собственному желанию.

Партнерская модель взаимодействия госу-
дарства и общества в сфере безопасности до-
рожного движения является одной из наибо-
лее значимых. Достижение долгосрочных на-
циональных целей социально-экономическо-
го развития Российской Федерации напрямую 
связано с устойчивым становлением институтов 
гражданского общества. Взаимодействие госу-
дарства и общества осуществляется по принци-
пу социального партнерства, что предполага-
ет создание общественных объединений на ос-
нове добровольного участия граждан в целена-
правленной и систематической деятельности 
по повышению безопасности дорожного дви-
жения [8]. 

В Федеральном законе «О полиции» от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ одним из основных прин-
ципов деятельности правоохранительного ор-
гана указано обеспечение доверия и поддержки 
со стороны граждан (ст. 9), а общественное мне-
ние является одним из трех критериев офици-
альной оценки работы. С 2011 г. при МВД Рос-
сии и его территориальных органах внутренних 
дел образуются общественные советы, которые 
осуществляют функции по согласованию об-
щественно значимых интересов граждан и го-
сударственных органов (полиции). За период 
2011–2022 гг. осуществляли свою деятельность 
общественные советы четырех созывов, совер-
шенствуя виды, формы и методы их работы. 

Общественные советы функционируют как 
общественный контроль за деятельностью по-
лиции, участвуют в реализации государст-
венной политики по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, в проведении об-
щественных экспертиз нормативных правовых 
актов в данной области, рассматривают граж-
данские инициативы (индивидуальные и об-
щественных организаций), связанные с повы-
шением качества безопасности дорожного дви-
жения, инициируют проведение профилакти-
ческих мероприятий, осуществляют пропаганду 
безопасности дорожного движения для населе-
ния, поддерживают проведение общероссий-
ских социальных акций, например, «Сохрани 
жизнь! Сбавь скорость!». Целевое использова-
ние современного коммуникационно-аналити-
ческого формата на платформе «Неравнодуш-
ный человек» позволило многократно повы-
сить эффективность работы общественных со-
ветов (открытость, доступность, прозрачность) 
и привлечь различные слои населения, бизнес 
и предпринимательство к актуальным вопросам 
безопасности дорожного движения [9].

Особое внимание заслуживают общероссий-
ские и региональные проекты, осуществляемые 
общественными советами. Например, регио-
нальный проект «Дороги74» (г. Челябинск) ре-
ализованный по аналогии с общероссийским 
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проектом «Дороги без проблем». От граждан 
поступает информация о неисправностях улич-
но-дорожной сети. Граждане получают обрат-
ную связь «проблема – под контролем – испол-
нено», результативность позитивного взаимо-
действия усиливает гражданскую позицию, до-
верие и поддержку в содействии деятельности 
полиции. 

Партнерская модель взаимодействия на-
правлена на усиление связей с общественны-
ми структурами не по вертикали, а по гори-
зонтали, что отражает восприимчивость госу-
дарственных органов к потребностям обще-
ства. Одной из форм реализации партнерской 
модели выступает государственно-частное 
партнерство, примером является крупная го-
сударственная компания «Российские авто-
мобильные дороги» («Росавтодор»). Модель 
социального партнерства основана на взаим-
ной активности сторон, системной деятель-
ности, признании взаимной важности и цен-
ности (государство для граждан), осуществле-
нии совместных проектов и действий в сфере 
безопасности дорожного движения. Реализа-
ция модели социального партнерства направ-
лена на усиление доверия граждан к деятель-
ности полиции, содействует более полной реа-
лизации ее функций.

Синергетическая модель взаимодействия го-
сударства и общества в сфере безопасности до-
рожного движения. Прогрессивное социаль-
но-экономическое развитие государства всегда 
связано с расширением транспортных потреб-
ностей граждан (индивидуальных, социаль-
ных групп, организаций, перемещение гру-
зов), что требует правового регулирования об-
щественных отношений в указанной области 
безопасности. В общем виде синергия пред-
ставляет эффект усиления конечного результа-
та от взаимодействия нескольких факторов, что 
невозможно достичь простой суммой действий 
по отдельности [11].

На основе анализа социальных процессов, 
происходящих в обществе, можно выявить ме-
ханизмы создающих устойчивость позитивных/
негативных социальных явлений, которые про-
являются в правовом поле по защите интересов 
граждан (например, высокий уровень право-
сознания граждан, правовая интеграция обще-
ства или коррупция, преступность, правовой 
нигилизм и др.). Применение синергетической 
модели взаимодействия государства и общества 
оказывает воздействие не просто на размыва-
ние негативных социальных явлений. Основ-
ная суть в созидании полезных стереотипов по-
ведения в сфере безопасности дорожного дви-
жения, а именно: снижение административной 
деликтности, развитие правосознания и пра-
вомерного поведения, формирование право-

вой (транспортной) культуры, соблюдение пра-
вил дорожного движения (далее – ПДД), об-
щественное порицание нарушителей ПДД, 
совершенствование в сфере безопасности до-
рожного движения (дорожная инфраструкту-
ра, удобное расположение парковок и остано-
вок общественного транспорта и др.). Синерге-
тика демонстрирует способность человека вли-
ять на ход значимых социальных процессов, где 
малые причины порождают большие позитив-
ные следствия. 

Модель логического инкрементализма взаимо-
действия государства и общества действует 
по принципу постепенного продвижения к ре-
зультату повышения безопасности дорожно-
го движения. Данная модель импортирована 
из стратегического менеджмента, где была раз-
работана как методология управления стра-
тегическими изменениями (80-е гг. ХХ в. 
Квин Дж. Б., США), в России научно-практи-
ческое применение началось с 2000-х гг. Ме-
тодология логического инкрементализма ос-
нована на пошаговом движении к намеченной 
цели, с постоянным уточнением в зависимости 
от быстро изменяющихся условий внутренней 
и внешней среды, именно такой принцип зало-
жен в вышеуказанной «Стратегии безопасности 
дорожного движения в Российской Федерации 
на 2018–2024 годы»2. Стратегия разработана 
на основе риск-ориентированного подхода, на-
целена на уменьшение социального и транс-
портного рисков, как правило, данные пока-
затели имеют медленную динамику снижения, 
во многих развитых зарубежных странах потре-
бовались десятилетия, чтобы достичь статисти-
ческого показателя 4,0 на 100 тысяч населения 
как негативных последствий дорожно-транс-
портных происшествий. 

Модель логического инкрементализма 
в силу отсутствия изначальной четкости поз-
воляет гибко реагировать на изменяющиеся 
условия, вносить коррективы в методы, сроки, 
технологии на пути к достижению заявлен-
ных целей. В связи с затормаживающим вли-
янием на социально-экономические процес-
сы пандемии COVID-19 были внесены и со-
ответствующие коррективы в Единый план 
по достижению национальных целей разви-
тия Российской Федерации с 2024 г. на 2030 г., 
в том числе по снижению смертности в ДТП, 
так как это входит в результативный показа-
тель по увеличению продолжительности жиз-
ни граждан и снижению смертности от внеш-
них причин.

2 Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движе-
ния в Российской Федерации на 2018–2024 годы [Электронный 
ресурс]: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 8 января 
2018 г. № 1-р. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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В геополитических условиях постоянных 
внешних угроз, направленных на замедление 
темпов развития нашего государства, создание 
внутреннего экономического дисбаланса и со-
циальной напряженности, модель логического 
инкрементализма обладает ценным ресурсом 
гибкости при поиске новых управленческих ре-
шений на пути к достижению национальных 
целей Российской Федерации.

Модель форсайта (англ. foresight – предви-
дение, видение будущего) построена на прин-
ципах устойчивого развития, стратегического 
планирования, долгосрочного прогнозирова-
ния, но не сводится только к этим явлениям. 
Первые прообразы форсайт-проектов возник-
ли во второй половине ХХ в. (50–60 гг., метод 
«Дельфи», США). В настоящее время данная 
технология (пятого поколения) приобрела ши-
рокое применение в обсуждении долгосроч-
ных проектов во всех общественно значимых 
сферах. 

Методология форсайта представляет тща-
тельно спланированный и организованный си-
стемный процесс интеллектуального обсуж-
дения желаемого будущего в какой-либо сфе-
ре. Форсайт применяется в проектировании 
и мониторинге крупномасштабных прорыв-
ных инновационных проектов на националь-
ном и региональном уровне, а также на уров-
не крупных организаций в долгосрочной пер-
спективе, что в полной мере применимо к сфе-
ре безопасности дорожного движения. Важно 
отметить, что форсайт базируется на создании 
фундаментальных основ планируемого разви-
тия, гарантирующего существование систе мы 
независимо от влияния внешних факторов [1]. 
Таким образом, методология форсайта про-
тивоположна инкрементализму, но отличает-
ся и от стандартного прогнозирования, в ос-
нове которого заложено продвижение (зависи-
мость) от достижений прошлого. В то же время 
форсайт – это не футурологический прожект 
будущего [4]. 

Форсайт-проект конкретен и сбалансирован 
в предвидение грядущего, потому что не пред-
сказывает, а создает это будущее целенаправ-
ленно. Ключевым отличием создания фор-
сайт-проекта в сфере безопасности дорожно-
го движения является организационно-управ-
ленческая система масштабного включения 
гражданского общества в процесс обсуждения, 
а в дальнейшем и в реализацию проекта. Клю-
чевым аспектом является умение организовать 
продуктивное обсуждение желаемого будуще-
го в сфере безопасности дорожного движения 
с подключением экспертов из различных обла-
стей научно-практического знания (техниче-
ских, естественных, общественных и социаль-
но-гуманитарных наук), представителей биз-

неса и других заинтересованных общественных 
организаций и лиц [10]. 

Таким образом, форсайт используется как 
системный инструмент формирования желае-
мого будущего, в том числе влияющий на из-
менение сложившихся негативных элементов 
национального менталитета, устаревших ком-
понентов культуры (что изменяется достаточ-
но медленно обычными методами). Данные 
аспекты чрезвычайно важны для нашей стра-
ны, так как длительное время в вопросах по-
вышения безопасности дорожного движения 
исходили из экономических потребностей, 
технических решений и правового регули-
рования общественных отношений в данной 
сфере, не уделяя необходимого внимания це-
ленаправленному формированию правосо-
знания и правовой (транспортной) культу-
ры граждан. В национальных проектах разви-
тия России до 2030 г. определено достижение 
показателя социального риска 4,0 погибших 
в ДТП на 100 тысяч населения, что соответст-
вует достигнутому уровню высокоразвитых 
стран мира. Насколько реально достичь этот 
показатель? Что будет содействовать, а что яв-
ляться преградой? 

Во-первых, в России последователь-
но были реализованы две федеральные целе-
вые программы повышения безопасности до-
рожного движения в периоды 2006–2012 гг.3 
и 2013–2020 гг.4, которые позволили снизить 
смертность в результате ДТП. На националь-
ном уровне была поставлена и решена зада-
ча к 2020 г. снизить уровень смертности в ре-
зультате ДТП на 42 % (достигнутый резуль-
тат – 43,6 %) и установлен показатель социаль-
ного риска 10,9 (достигнутый результат – 10,8, 
а в 2021 г. – 10,2)5. По статистическим данным, 
если в 2012 г. в ДТП погибли 27 991 человек, 
то в 2021 – 14 874 человека. Наблюдается явная 
положительная динамика, что дает основания 
для дальнейших позитивных ожиданий.

Во-вторых, в настоящее время в Россий-
ской Федерации осуществляется крупнейший 
национальный проект (далее – НП) «Безопас-
ные качественные дороги»6, включающий ряд 

3 О федеральной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 годах»: Постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100 // СЗ РФ. 
2006. № 9. Ст. 1020.

4 О федеральной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013–2020 годах: Постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 // СЗ РФ. 2013. 
№ 41. Ст. 5183.

5 Состояние и тенденции безопасности дорожного движения 
в Российской Федерации в 2011–2020 годах: аналитический обзор. 
Москва, 2022.

6 Национальный проект «Безопасные качественные доро-
ги» [Электронный ресурс]. URL: https://rosavtodor.gov.ru/about/
upravlenie-fda/nacionalnyj-proekt-bezopasnye-i-kachestvennye-
avtomobilnye-dorogi (дата обращения: 29.07.2022).
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федеральных проектов: «Безопасность дорож-
ного движения»; «Региональная и местная до-
рожная сеть»; «Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломерациях»; «Раз-
витие федеральной магистральной сети»; «Об-
щесистемные меры развития дорожного хозяй-
ства»; «Автомобильные дороги Минобороны 
России». Осуществление НП «Безопасные ка-
чественные дороги» согласуется с НП «Здраво-
охранение» (включающим повышение оказа-
ния санитарно-медицинской помощи постра-
давшим в ДТП), рассчитано до 2030 г. и пред-
полагает достижение показателя социального 
риска 4,0. Учитывая комплексность и высокую 
интегрированность стратегического планирова-
ния на государственном уровне, так же есть все 
основания ожидать к 2030 г. значительного сни-
жения смертности в ДТП на территории Рос-
сийской Федерации.

В-третьих, как известно, основной причи-
ной ДТП является человеческий фактор – на-
рушение правил дорожного движения. На ос-
нове анализа статистических данных за пери-
од 2012–2021 гг. наблюдается динамика роста 
административной деликтности в области без-
опасности дорожного движения, поиски при-
чин и путей влияния на негативную прогрес-
сию ведутся уже достаточно давно [3]. В 2021 
г. было зафиксировано 179,5 млн (!) админист-
ративных правонарушений, что на 9,6 % боль-
ше, чем в 2020 г. и почти на 50 % больше, чем 
пятью годами ранее – в 2016 г. С одной сторо-
ны, негативную динамику можно объяснить 
тем, что многократно увеличилось количество 
технических средств автоматической фотови-
деофиксации (ТСАФ), фиксирующих наруше-
ния ПДД. Общая сумма штрафов в денежном 
эквиваленте за 2021 г. составляет 128,3 млрд 
рублей, материальное бремя, которое несут 
граждане, должно действовать упреждающе 
на их последующее нарушение ПДД, но этого 
не происходит. 

Со всей очевидностью можно говорить 
о правовом нигилизме, низком правосознании 
граждан и как единственно правильном след-
ствии – призывах к усилению административ-
ных мер наказания. Но такова ли должна быть 
логика достижения ключевых целей – сниже-
ние смертности в результате ДТП и уменьшение 
административной деликтности (нарушений 
ПДД, являющихся главной причиной ДТП) 
в области безопасности дорожного движения? 
Как известно, правосознание выступает осно-
вой правовой культуры и является ее элемен-
том. Правовая культура включает развитие пра-
восознания и правового мышления, формиро-
вание правовых установок и убеждений, а также 
конкретное поведение (правомерное или про-
тивоправное). Административное правосозна-

ние (как форма общественного сознания) опре-
деляет приоритеты дальнейшего развития об-
щества, оказывает прямое влияние на граждан-
скую активность личности. Административное 
правосознание воплощает базовые идеи, цен-
ности и цели, относящиеся к сфере государ-
ственного управления [2].

Таким образом, исходя из вышеизложен-
ной аргументации, преследуя достижение фун-
даментальных ценностей, связанных с защи-
той законных прав и интересов граждан на без-
опасное удовлетворение транспортной по-
требности, видится необходимым в контексте 
взаимодействия государства и общества созда-
ние форсайт-проекта по системному обсужде-
нию и целенаправленному планированию же-
лаемого будущего в сфере безопасности до-
рожного движения, включающего следующие 
направления. Первое – формирование высо-
кого уровня правосознания и правовой (транс-
портной) культуры граждан. Второе – повы-
шение административной грамотности и зна-
ний ПДД участниками дорожного движения. 
Третье – развитие правовой интеграции обще-
ства в вопросах безопасности участников до-
рожного движения, общественное осуждение 
нарушителей. Четвертое – активация деятель-
ности полиции7 (ГИБДД) и общественных со-
ветов, созданных при МВД России и его тер-
риториальных органах в области безопасности 
дорожного движения, организация обществен-
ного движения «За безопасность участников 
дорожного движения!» (водителей, пассажи-
ров, пешеходов), что будет содействовать по-
вышению правовой грамотности и правовой 
интеграции общества.

Основные результаты и выводы. 
1. Государственная политика Российской 

Федерации в сфере безопасности дорожного 
движения направлена на снижение транспорт-
ных и социальных рисков граждан, что под-
тверждается статистическими данными сниже-
ния смертности в результате дорожно-транс-
портных происшествий в течение предыдущих 
двух десятилетий.

2. На уровне государственного управле-
ния классические методы планирования долго-
срочных социально-экономических проектов 
(в том числе национальных проектов) не всег-
да эффективны в достижении ключевых целей, 
так как не учитывают всю сложность системной 
взаимосвязи многочисленных факторов, в том 
числе в сфере безопасности дорожного движе-

7 Об утверждении Наставления по организации деятельности 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности 
дорожного движения [Электронный ресурс]: приказ МВД России 
от 29 декабря 2018 г. № 903. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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ния, что делает актуальным обращение к инно-
вационным технологиям прогнозирования.

3. Прогрессирующий рост административ-
ных правонарушений в области безопасности 
дорожного движения показывает, что интен-
сивная автомобилизация населения не сопро-
вождалась эффективным опережающим фор-
мированием законопослушного поведения 
участников дорожного движения (развитие пра-
восознания и поведения). Это один из ключе-
вых риск-факторов, так как именно нарушения 
ПДД являются основной причиной ДТП (в том 
числе со смертельным исходом). 

4. Констатируется недооценка роли ин-
ститутов гражданского общества в формиро-
вании устойчивых социально полезных сте-
реотипов транспортной (правовой) культу-
ры и развитием правосознания граждан. Вы-
шерассмотренные доктринальные модели 
взаимодействия государства и общества не-
обходимо применять на практике интегриро-
ванно, что повысит синергетическую эффек-
тивность воздействия на сферу безопасности 
дорожного движения. 

5. Полиции (ГИБДД) как заинтересован-
ному субъекту в данной области безопасности 
необходимо более активно взаимодействовать 
с институтами гражданского общества, реали-
зуя принципы социального партнерства, содей-
ствовать правовой интеграции общества. Акти-
визировать и совершенствовать работу обще-

ственных советов, созданных при МВД России 
и его территориальных органах в данном на-
правлении.

6. Современная модель форсайта обладает 
большими ресурсами и гибкостью в прогно-
зировании, проектировании и формировании 
желаемого будущего в сфере безопасности до-
рожного движения, в том числе в сжатые сро-
ки позволяет создать социально позитивные 
стереотипы транспортно-дорожного пове-
дения, повысить правосознание и правовую 
культуру граждан, что будет содействовать 
снижению административной деликтности 
(влиять на снижение показателей смертности 
в ДТП). 

7. Представляется обоснованным созда-
ние и осуществление форсайт-проекта, направ-
ленного на совершенствование сферы безопас-
ности дорожного движения. Применение фор-
сайта в формировании желательного будущего 
в данной сфере безопасности позволяет приве-
сти к консенсусу (взаимопониманию и взаимо-
действию) государства и институтов граждан-
ского общества. 

Заключение. Становление гражданско-
го общества и формирование правовой инте-
грации – это процесс и результат, в котором 
заинтересованы и государство, и общество 
на пути к полноценной реализации нацио-
нального прогресса в сфере безопасности до-
рожного движения.
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Административная ответственность 
несовершеннолетних в России: вопросы теории 
и практики

Certain Aspects of the Improvement of Legislation 
on Administrative Responsibility of Minors

Аннотация
Актуальность данного исследования обу-

словлена тем, что воспитание подрастающего 
поколения, защита прав и интересов несовер-
шеннолетних всегда были в центре внимания 
российского (а ранее советского) государства 
и всех его общественных институтов. В насто-

Abstrakt
The relevance: this study is due to the fact that 

the upbringing of the younger generation, the pro-
tection of the rights and interests of minors have 
always been the focus of the Russian, and earlier 
Soviet, state and all its public institutions. Current-
ly, the problems of administrative responsibility of 
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ящее время проблемы административной от-
ветственности несовершеннолетних, совершаю-
щих правонарушения в возрасте от 16 до 18 лет 
(ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях) и даже в бо-
лее юном подростковом возрасте, приобрели 
как никогда особую актуальность, носят острый 
(резонансный) характер, периодически привле-
кают внимание широких слоев общественности 
и средств массовой информации.

Причины этого кроются, с одной стороны, 
в постоянно меняющемся законодательстве, 
а с другой стороны, в значительном увеличении 
совершаемых подростками правонарушений. 
При этом характер административных делик-
тов носит порой откровенно антиобществен-
ный, наглый и циничный характер, граничащий 
с признаками психических отклонений. Надо 
признать, что в современных условиях несо-
вершеннолетние оказались наименее защи-
щенной категорией граждан нашего общества. 
Подростки сильнее чем взрослые могут испы-
тывать состояние стресса, большее психиче-
ское воздействие и раздражение. Их духовная 
жизнь может деформироваться под влиянием 
интернета, компьютерных игр, «дворового об-
щения» с подростками более старшего возрас-
та с негативными социальными установками, 
которые не соответствуют традиционным цен-
ностным ориентирам современного россий-
ского общества.

В этой связи непреходящее значение имеет 
анализ правового статуса несовершеннолет-
них, в определении которого существует ряд 
проблем. Это связано не только с правовым ре-
гулированием административной ответствен-
ности подростков, но и с правоприменительной 
практикой, реальным исполнением вынесен-
ных им наказаний. Кроме того, действующее 
административное законодательство, регули-
рующее ответственность несовершеннолетних, 
носит двухуровневый характер (Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях и законы субъектов Российской 
Федерации). По нашему мнению, правовая 
основа указанной ответственности перешла 
к нам еще с советского периода и не отвечает 
сложившимся современным общественным от-
ношениям. В этих условиях устранение «пробе-
лов» и противоречий, предложение различных 
путей их решения является весьма насущным 
и актуальным.

Постановка проблемы: в сообществе уче-
ных-административистов в настоящее время 
активно ведутся научные дискуссии и поиски 
решения проблем административной ответст-
венности несовершеннолетних. Исследование 
различных научных подходов к этим проблемам 
значительно обогатит теоретические основы 

minors who commit offenses at the age of 16 to 
18 years (Article 2.3 of the Code of Administrative 
Offenses of the Russian Federation), and even at 
a younger adolescence, have become, more than 
ever, of particular relevance, they are acute (reso-
nant) in nature, periodically attract the attention of 
the general public and the media.

The reasons for this lie, on the one hand, in the 
constantly changing legislation, and on the other 
hand, in a significant increase in offenses commit-
ted by adolescents. At the same time, the nature 
of administrative torts is sometimes frankly anti-
social, arrogant and cynical, bordering on signs 
of mental abnormalities. It must be admitted that 
in modern conditions, minors turned out to be the 
least protected category of citizens of our society. 
Teenagers are more likely than adults to experi-
ence a state of stress, greater mental impact and 
irritation. Their spiritual life can be deformed un-
der the influence of the Internet, computer games, 
“yard communication” with older teenagers with 
negative social attitudes that do not correspond to 
the traditional value orientations of modern Rus-
sian society.

In this regard, the analysis of the legal status of 
minors, in which there are a number of problems, 
is of ongoing importance. This is connected not 
only with the legal regulation of the administra-
tive responsibility of adolescents, but also with law 
enforcement practice, the actual execution of the 
punishments imposed on them. In addition, the 
current administrative legislation regulating the lia-
bility of minors is of a two-level nature (the Code of 
Administrative Offenses of the Russian Federation 
and the laws of the constituent entities of Russia). 
In our opinion, the legal basis of this responsibility 
has passed to us since the Soviet period and does 
not correspond to the prevailing modern social re-
lations. Under these conditions, the elimination of 
“gaps” and contradictions, the proposal of various 
ways to solve them is very urgent and relevant.

The problem statement: In the community of 
administrative scientists, scientific discussions 
and searches for solutions to the problems of ad-
ministrative responsibility of minors are currently 
being actively conducted. The study of various 
scientific approaches to these problems will sig-
nificantly enrich the theoretical foundations of the 
entire institution of administrative responsibility of 
adolescents, and will show the variety of methods 
and forms used in its assessment. Indicate pos-
sible ways of its further development.

The purpose of the study: is to develop new ap-
proaches to the perception of the essence of the 
administrative responsibility of minors, highlight 
the current problems of this kind of responsibility 
and make proposals for their solution.

The research methods: materialistic dialectics, 
philosophical conceptology, logical-legal, system-
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всего института административной ответст-
венности подростков, покажет многообразие 
применяемых методов и форм при его оценке, 
укажет на возможные пути его дальнейшего 
развития. 

Цель исследования: выработка новых подхо-
дов к восприятию сущности административной 
ответственности несовершеннолетних, осве-
щение современных проблем такого рода от-
ветственности и внесение предложений по их 
решению. 

Методы исследования: материалистическая 
диалектика, философская концептология, ло-
гико-юридический, системно-структурный, 
анализ документов, выработка предложений.

Результаты и ключевые выводы: анализ от-
дельных аспектов совершения администра-
тивных правонарушений несовершеннолет-
ними в России позволяет констатировать, что 
на сегодняшний день ни в одном правовом акте 
не закреплено понятие «административная от-
ветственность несовершеннолетних», что вы-
зывает многочисленные вопросы о его сущно-
сти и границах применения, поэтому в научной 
литературе можно встретить самые разные его 
определения. 

Один из вариантов повышения эффектив-
ности правовой регламентации такого вида 
ответственности видится в процессуальном 
сопровождении правонарушителей в лице ко-
миссий по делам несовершеннолетних, кото-
рые призваны защищать их права.

Альтернативой в решении насущных проб-
лем административной ответственности несо-
вершеннолетних могло бы стать использование 
успешного опыта ряда других стран, в которых 
был понижен возраст наступления такой от-
ветственности с 16 до 14 лет для определен-
ного перечня правонарушений. Однако авторы 
исследования пришли к выводу о том, что на-
зрела необходимость в более глубокой рефор-
ме института административной ответствен-
ности несовершеннолетних и связанных с ним 
социальных служб. 

Ключевые слова: административное право; 
административная ответственность; несовер-
шеннолетние; административное правонару-
шение; правовой статус; виды административ-
ных наказаний.

structural, analysis of documents, development of 
proposals.

The results and key conclusions: the analysis 
of certain aspects of the commission of adminis-
trative offenses by minors in Russia allows us to 
state that today the concept of “administrative re-
sponsibility of minors”” is not enshrined in any le-
gal act, which raises numerous questions about its 
essence and limits of application, therefore, in the 
scientific literature you can find a variety of defi-
nitions.

One of the options for increasing the effective-
ness of the legal regulation of this type of responsi-
bility is seen in the procedural support of offenders 
in the person of commissions on juvenile affairs, 
which are designed to protect their rights.

An alternative option in solving the pressing 
problems of administrative responsibility of minors 
could be to use the successful experience of a 
number of other countries in which the age of such 
responsibility was lowered from 16 to 14 years for 
a certain list of offenses. However, the authors of 
the study came to the conclusion that there is a 
need for a deeper reform of the institution of ad-
ministrative responsibility of minors and related 
social services.

Keywords: administrative law; administrative re-
sponsibility; minors; administrative offence; legal 
status; measure administrative of influence.

За последнее десятилетие объектом при-
стального внимания в фундаментальных 

работах не только ученых-правоведов, но и кри-
минологов, социологов, педагогов и психологов 
стала проблема административной ответствен-
ности несовершеннолетних. Возросший инте-

рес к данной теме вызван как постоянным об-
новлением действующего законодательства, так 
и тревожащей тенденцией в некоторых субъек-
тах Российской Федерации, связанной с увели-
чением количества правонарушений, совершае-
мых данной социальной группой [8, c. 69].
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Подростки – это наиболее уязвимая часть на-
шего общества, потому что они наименее стрес-
соустойчивы и склонны к быстрому возбужде-
нию. Их духовное состояние может быть легко 
нарушено вследствие негативного воздействия 
средств массовой информации (далее – СМИ), 
социальных сетей. Огромное влияние на под-
ростков оказывают начавшийся в некоторых 
странах западной Европы кризис основы ячейки 
общества – семьи, законодательное закрепление 
однополых браков, легализация «легких» нарко-
тиков, что приводит в нашей стране к увеличе-
нию числа разводов, а значит, и к росту количе-
ства детей, лишенных должного воспитания. 

Основываясь на вышеизложенном, можно 
сказать, что одной из основных предпосылок 
совершения административных правонаруше-
ний несовершеннолетними служит отсутствие 
или недолжное воспитание. 

В России согласно действующему законо-
дательству административно-правовой ста-
тус несовершеннолетних имеет ряд особенно-
стей. Он закреплен на международном уровне: 
Конвенция о правах ребенка, одобренная еще 
в 1989 г. Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций (ООН), устанавливает 
особую правовую защиту несовершеннолетне-
го государством.

Как уже отмечалось ранее, до настояще-
го времени ни один правовой акт не содержит 
определение такой ответственности. Как пра-
вило, авторы, проводя научные исследования, 
трактуют это понятие по-разному. К примеру, 
А. В. Мелёхин рассматривает административ-
ную ответственность несовершеннолетних как 
одну из форм реагирования государства на со-
вершенное административное правонаруше-
ние и применение к таким лицам установлен-
ных законодательством наказаний [18, c. 76]. 
Смысл же ст. 2.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушени-
ях (далее – КоАП РФ) состоит в том, что в ее 
первой части говорится о возрасте наступле-
ния административной ответственности при 
совершении такого правонарушения – с 16 лет. 
А во второй ее части закреплено положение, ка-
сающееся возможного освобождения правона-
рушителя в возрасте от 16 до 18 лет от админи-
стративной ответственности с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела, данных о лице, совер-
шившем правонарушение. Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав такое 
лицо может быть полностью освобождено от ад-
министративной ответственности с применени-
ем к нему мер воздействия, предусмотренных 
федеральным законодательством о защите прав 
несовершеннолетних. 

Руководствуясь положениями действующе-
го КоАП РФ и учитывая правоприменительную 

практику, можно утверждать, что процесс при-
влечения к ответственности несовершеннолет-
них имеет определенные особенности. Они вы-
ражаются в следующем: 1) совершаемые дея-
ния имеют общественную опасность либо вред-
ность; 2) при производстве по такой категории 
дел возникает необходимость процессуально-
го сопровождения (участие прокурора, роди-
телей или лиц, их замещающих, и др. участни-
ков); 3) ограниченное количество видов нака-
зания; 4) возможность привлечения к ответст-
венности, наряду с несовершеннолетними, их 
родителей (ст. 20.22); 5) при задержании несо-
вершеннолетнего правонарушителя предус-
мотрено обязательное уведомление его роди-
телей или иных законных представителей (ч. 4 
ст. 27.3); 6) законодательно предусмотрена воз-
можность удаления несовершеннолетнего лица 
на время рассмотрения дела (ч. 4 ст. 25.1). 

Кратко проанализируем указанные особен-
ности. 

Используя результаты ранее проведенных 
другими авторами исследований по данной 
теме, мы можем наглядно показать ранжиро-
вание видов административных правонаруше-
ний, совершаемых несовершеннолетними, в за-
висимости от частоты их повторяемости, прида-
вая им соответствующую нумерацию, ссылаясь 
на статьи Особенной части КоАП РФ. 

К наиболее часто встречающимся правона-
рушениям, которые совершают несовершенно-
летние, по ранее опубликованным сведениям 
других авторов, относятся:

1) ст. 20.20 (правонарушение, связанное 
с распитием пива и другой алкогольной продук-
ции в общественных местах);

2) ст. 20.22 (появление несовершеннолет-
них в состоянии опьянения в общественных 
местах); 

3) ст. 20.1 (совершение мелкого хулиган-
ства); 

4) ст. 7.27 (совершение мелкого хищения); 
5) ст. 7.17 (уничтожение (повреждение) чу-

жого имущества); 
6) ст. 12.7 (управление транспортным 

средством лицом, не имеющим такого права); 
7) ст. 6.8 (незаконный оборот наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов). 

Как видим, приведенный перечень составов 
административных правонарушений, соверша-
емых несовершеннолетними, имеет достаточ-
но высокую степень общественной опасности 
или вредности [7, с. 167–170]. На этот аспект 
мы еще обратим внимание в конце настоящего 
исследования. 

Сейчас обратим внимание на другую про-
блему. Согласно п. 1 ст. 2.3 КоАП РФ ответст-
венности подлежит лицо, достигшее к момен-
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ту совершения правонарушения возраста 16 лет. 
В п. 2 указанной статьи речь идет о полномо-
чии комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, которая с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела и данных о лице мо-
жет освободить такое лицо от административ-
ной ответственности с применением к нему 
меры воздействия, предусмотренной федераль-
ным законодательством о защите прав несовер-
шеннолетних. На наш взгляд, редакция статьи 
некорректна. 

Во-первых, в п. 1 статьи нет императива, ука-
зывающего на то, что должностное лицо обяза-
но передать материалы о совершенном админи-
стративном правонарушении несовершенно-
летним в указанную комиссию. Это дает осно-
вание говорить о неурегулированности данного 
аспекта полномочий должностного лица в ча-
сти передачи дел в указанную выше комиссию. 

Во-вторых, в п. 2 той же статьи речь идет 
об освобождении несовершеннолетнего от ад-
министративной ответственности. Не впол-
не ясно, как связано освобождение от наказа-
ния несовершеннолетнего правонарушителя 
(в зависимости от конкретных обстоятельств 
дела и данных о лице) с названием самой ст. 2.3 
КоАП РФ. По нашему мнению, п. 2 имеет пря-
мое отношение к гл. 4 «Назначение админи-
стративного наказания». Здесь имеет место не-
которая неопределенность в полномочиях 
должностного лица, связанного с рассмотрени-
ем дела об административном правонарушении, 
возбужденного в отношении несовершеннолет-
него, что одновременно является отличитель-
ной особенностью такой категории дел.

В современных условиях меры воздействия, 
которые вправе применять к несовершеннолет-
ним правонарушителям комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальных образованиях, после произошед-
ших изменений федерального законодательства 
(27 июня 2018 г.) стали регламентироваться ад-
министративным законодательством субъек-
тов Российской Федерации. Как показало про-
веденное на примере Краснодарского края ис-
следование, среди мер воздействия определены: 
а) предупреждение; б) выговор или строгий вы-
говор; в) ходатайство перед судом о помещении 
несовершеннолетнего, не подлежащего уголов-
ной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа1. 

1 Об утверждении Порядка рассмотрения материалов (дел), 
не связанных с делами об административных правонарушениях, 
и установлении мер воздействия, перечня и порядка их применения 
в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных предста-
вителей) районными (городскими), районными (окружными) в му-
ниципальных образованиях город Краснодар, город Новороссийск 
и город-курорт Сочи комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав: постановление главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 30 августа 2017 г. № 641 [Электронный 

Как видим, перечисленные меры применяются, 
в основном, как имеющие морально-воспита-
тельные цели, поэтому к несовершеннолетним 
возможно применять и процессуальное сопро-
вождение в лице вышеуказанных комиссий. 

На практике в ответ на совершение несовер-
шеннолетним лицом административного пра-
вонарушения к нарушителю применяют, как 
правило, ограниченное количество админист-
ративных наказаний, которые законодательно 
закреплены в ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ. В этот спи-
сок не входит лишь административный арест. 
Однако практика показывает, что к несовер-
шеннолетним гражданам в большинстве случа-
ев применяют меры воспитательного характе-
ра, которые не относятся к административным 
наказаниям и не приводят к желаемому резуль-
тату [6, c. 184]. Не будет ошибкой сказать, что 
применение установленных административных 
наказаний тоже не всегда эффективно.

Комиссии по делам несовершеннолетних 
чаще всего применяют такой вид мер, как пред-
упреждение и штраф. Однако последнее вряд 
ли можно назвать санкцией для несовершенно-
летнего, ведь большинство подростков не име-
ют личных денежных средств, а это значит, что 
такая санкция, скорее всего, для их родителей 
или других законных представителей. На наш 
взгляд, в этом случае нарушается принцип ин-
дивидуализации наказания, а значит, по фак-
ту нарушители безнаказанно уклоняются от на-
казания. Представляется, что указанная право-
применительная практика ведет к обратному 
эффекту – росту административных правонару-
шений [13, c. 107–112].

В процессе привлечения компетентными ор-
ганами несовершеннолетних граждан к админи-
стративной ответственности возникают некото-
рые противоречия и проблемы ввиду их возрас-
та и психологических особенностей, вызванные, 
с одной стороны, несовершенством действу-
ющего административного законодательства, 
а с другой – отсутствием оценки психологиче-
ского состояния несовершеннолетнего.

Несовершенство законодательства – это ак-
туальная проблема не только для России. В ходе 
ее обсуждения известные российские ученые, 
специалисты, общественные деятели высказы-
вают свои предложения по его совершенство-
ванию. Одной из причин несовершенства дей-
ствующей законодательной системы России не-
которые специалисты называют слишком боль-
шое количество нормативных актов, которое 
порождает сложности и противоречия в процес-
се их применения, поэтому есть предложение 
о сокращении общего количества администра-
тивных правонарушений несовершеннолетних.

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант+Регион».
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По мнению других исследователей, эффек-
тивной мерой в решении этой проблемы бу-
дет внесение в действующий КоАП РФ изме-
нений, которые при рассмотрении дел с уча-
стием несовершеннолетних будут основывать-
ся только на нем как на единственном правовом 
источнике. Ряд авторов в этом случае счита-
ют, что следует сгруппировать все аспекты при-
влечения данной социальной группы населе-
ния к административной ответственности в от-
дельный раздел КоАП РФ [10, c. 273–278; 14, 
c. 67]. Это будет способствовать эффективно-
му и единообразному применению норм для за-
щиты прав и свобод несовершеннолетних граж-
дан [12, c. 48–53].

Еще одной часто обсуждаемой проблемой 
в научном сообществе является снижение воз-
раста, по достижению которого наступает ответ-
ственность, а именно с 16 до 14 лет. В частности, 
Л. Б. Антонова в своей работе подчеркивает, что 
данная мера будет формировать у несовершен-
нолетних чувство осознанности своих поступ-
ков с более раннего возраста [1, c. 75–78].

В Российской Федерации на сегодняшний 
день несовершеннолетние граждане, не достиг-
шие 16-летнего возраста, не подлежат адми-
нистративной ответственности, так как не яв-
ляются субъектом состава административного 
правонарушения [4, c. 134].

По всей видимости, законодатель при опре-
делении возраста наступления административ-
ной ответственности основывался на особенно-
стях психологического и возрастного развития 
несовершеннолетних, однако на современном 
этапе развития российского общества вопрос 
о снижении данного возраста остается весьма 
актуальным и открытым. Анализ многочислен-
ных литературных источников позволяет сгруп-
пировать подходы и мнения ученых по вышеу-
казанной проблеме как минимум на 3 группы. 

Первая группа ученых (А. Д. Баранова, 
Ж. П. Дорофеева, Д. В. Меняйло и др.) подчер-
кивает острую необходимость в понижении воз-
раста наступления административной ответст-
венности несовершеннолетних уже сегодня. 
В своих научных работах они указывают на то, 
что в настоящее время противоправное поведе-
ние подростков стало более дерзким, жестоким 
и изощренным. У молодого поколения прои-
зошла утрата нравственных ценностей, возни-
кает все больше желаний быстро обогатиться, 
не вкладывая нужных усилий [9, c. 83]. Их точ-
ку зрения поддерживает И. Т. Ильина, гово-
ря о том, что подростки с 14 лет уже способны 
в полной мере контролировать себя и отвечать 
за свои проступки [16, c. 57].

Вторая группа ученых и специалистов, на-
против, считает, что привлечение к админи-
стративной ответственности несовершеннолет-

них граждан должно быть с 17-летнего возрас-
та по причине того, что 16-летний возраст был 
установлен по аналогии с уголовным законода-
тельством. Так, О. А. Федотова утверждает, что 
возраст привлечения к административной от-
ветственности не может быть ниже 16 лет. При-
чина этому – негативный эффект на предупре-
дительную (превентивную) функцию админи-
стративной ответственности, заключающуюся 
в недопущении совершения административных 
правонарушений [19, c. 239].

К третьей группе можно отнести А. А. Бе-
женцева, мнение которого совпадает с успеш-
ным опытом Республики Беларусь, где с 2003 г. 
действует Кодекс Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях, согласно 
которому несовершеннолетние граждане, до-
стигшие возраста от 14 до 16 лет, несут адми-
нистративную ответственность за определен-
ный перечень правонарушений [11, c. 135]. 
Эту точку зрения разделяют и другие извест-
ные российские ученые отрасли администра-
тивного права [17, c. 69–72; 20, с. 67–69], счи-
тая ее компромиссной и применимой в Рос-
сийской Федерации. 

При привлечении несовершеннолетних к ис-
следуемому виду ответственности правопри-
менитель должен знать, что данная социальная 
группа населения отличается не только возраст-
ным развитием, но и присущими ему психоло-
гическими особенностями. Последние являют-
ся немаловажным критерием при оценке спо-
собности быть субъектом административной 
ответственности. Отсюда возникает еще одна 
проблема, – отсутствие оценки психологиче-
ского состояния несовершеннолетнего право-
нарушителя. 

Специалисты считают обязательным при 
рассмотрении компетентными органами дела 
об административном правонарушении учи-
тывать психологическое состояние подростка, 
а для этого становится необходимым прохож-
дение им психолого-психиатрической экспер-
тизы. Она поможет определить, мог ли несовер-
шеннолетний полностью осознавать опасность 
своих действий или бездействия [3, c. 32–42; 
12, c. 62]. Данного мнения придерживается так-
же профессор Т. М. Занина, подчеркивая значи-
мость рассматриваемой меры. По ее словам, не-
совершеннолетний может как отставать от уров-
ня развития своих сверстников, так и превосхо-
дить его [15, c. 63]. Основываясь на полученных 
результатах, медики и психологи готовят свои 
рекомендации, которые правоохранители 
должны учитывать. Именно поэтому проведе-
ние обязательной экспертизы для определения 
уровня психологического и социального раз-
вития подростка – это еще один шаг навстречу 
справедливости и демократическому обществу.
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Возвращаясь к анализу и ранжированию ви-
дов наиболее распространенных составов ад-
министративных правонарушений, совершае-
мых несовершеннолетними, хотим представить 
результаты проведенного собственного иссле-
дования практики деятельности правоохрани-
тельных органов (прокуратуры, МВД России 
и др.), связанной с совершением правонаруше-
ний (административных и уголовных) несовер-
шеннолетними и подростками до 18 лет, кото-
рые получили значительный резонанс на всей 
территории страны за последние несколько ме-
сяцев. Благодаря средствам массовой информа-
ции, пресс-службам правоохранительных орга-
нов известные узкому кругу специалистов пра-
вонарушения стали доступны широкой обще-
ственности. На примере приведенных фактов, 
в основу которых легли сводки о происшестви-
ях, стало очевидно, насколько изменился харак-
тер совершаемых несовершеннолетними право-
нарушений, появились их новые виды, которые 
законодателем пока никак не квалифицирова-
ны. Приведем ограниченное количество приме-
ров, насколько позволяет объем настоящей ста-
тьи. Начнем хронологию событий, произошед-
ших с начала текущего учебного года. Некото-
рые из них напоминают «сводки с фронта».

В Сочи 28 октября 2021 г. трое школьников 
10, 11 и 12 лет камнями обкидали движущийся 
электропоезд «Ласточка». Они устроили меж-
ду собой соревнование по меткости, разбив не-
сколько стекол в вагонах. Как сообщила пресс-
служба Сочинского ЛУ МВД России на транс-
порте, правонарушение было совершено на же-
лезнодорожном перегоне «Адлер – Хоста». 

По данным прокуратуры г. Москвы подро-
сток в возрасте 13 лет 6 ноября 2021 г. в центре 
столицы на Манежной площади сбил на само-
кате 77-летнюю женщину. По данным пресс-
службы столичного управления Росгвардии, 
подросток на большой скорости наехал на по-
жилую женщину, после чего скрылся с места 
происшествия. Пожилая женщина была госпи-
тализирована спецтранспортом скорой меди-
цинской помощи с переломом плеча и черепно-
мозговой травмой. 

7 ноября 2021 г. Прокуратура Хабаровского 
края начала проверку по факту жестокого изби-
ения школьника в г. Советская Гавань 14-лет-
ним подростком. Издевательства над мальчи-
ком попали на видео и моментально распро-
странились по социальным сетям и СМИ.

7 декабря 2021 г. Управление ФСБ по Ярос-
лавской области сообщило о задержании 
16-летнего подростка, подозреваемого в из-
готовлении взрывчатки. Это был уже второй 
случай. Ранее столь авторитетный орган сооб-
щил о задержании 17-летнего учащегося одно-
го из средних специальных учебных заведений 

Ярославской области. По информации ведом-
ства, несовершеннолетний был участником 
закрытых чатов мессенджера Telegram, объе-
диняющих радикально настроенных граждан. 
По данным ФСБ России, задержанный через 
интернет «призывал к насильственным дей-
ствиям в отношении представителей органов 
власти и правопорядка, планировал соверше-
ние резонансных акций, направленных на де-
стабилизацию социально-политической об-
становки в регионе». Во время обысков у него 
изъяли самодельное бризантное взрывчатое 
вещество, компоненты для его синтеза, неза-
конно хранящиеся обрез охотничьего ружья 
и боеприпасы, а также средства связи и ком-
муникации.

Из сообщения пресс-службы Прокурату-
ры Краснодарского края стало известно о про-
исшествии, совершенном 16 декабря 2021 г. 
ученицей 8 класса МБОУ СОШ № 20 г. Ейска 
Краснодарского края. Восьмиклассница при-
несла в школу нож, которым после третьего 
урока ударила своего одноклассника. Конфликт 
между ними произошел из-за того, что мальчик 
ранее посмеялся над внешностью девочки, так 
как у нее были обесцвечены брови. Со слов уче-
ницы, нож она купила еще летом в одном из ма-
газинов города и хранила дома втайне от всех. 
Мама девочки считает, что ее дочь защищалась 
от буллинга. После происшествия в школе по-
ставили металлодетекторы.

Здесь можно кратко прокомментировать 
недавно появившиеся в молодежной среде 
(да и не только в ней) новые понятия, которые 
пока почти не используются в администра-
тивном законодательстве. Речь идет о поня-
тиях «буллинг» и «кибербуллинг». В переводе 
с английского языка «bully» означает «хулиган, 
драчун, насильник». Есть разные трактовки 
этого понятия с учетом места его совершения. 
В общем понимании буллинг – это длительное 
физическое или психическое насилие со сто-
роны индивида или группы в отношении ин-
дивида, неспособного защитить себя в данной 
ситуации. Буллинг в школе – это систематиче-
ская травля более слабого ученика однокласс-
ником или коллективно. Кибербуллинг – это 
намеренное запугивание или травля человека 
с помощью цифровых технологий, включаю-
щая оскорбления, угрозы, клевету, компромат 
и шантаж, с использованием личных сообще-
ний или общественных каналов связи.

Возвратимся к анализу современных право-
нарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними в 2022 г. По сведениям Прокуратуры Са-
марской области, 18 января т. г. трое учащих-
ся старших классов возле школы № 8 избили 
8-летнюю девочку. В результате пострадавшая 
получила ушибы, врачи зафиксировали теле-
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сные повреждения и оказали ученице необхо-
димую помощь. В связи с произошедшим ро-
дители второклассницы направили заявление 
в полицию.

По информации, полученной в пресс-
службе ГУ МВД России по Челябинской обла-
сти, 21 января 2022 г. в Сосновском районе уча-
щийся принес в школу изготовленное им же пи-
ротехническое изделие и по просьбе однокласс-
ников выбросил его из окна школы во двор. 
К счастью, в результате взрыва никто из учени-
ков школы не пострадал.

19 января 2022 г., по сведениям пресс-
службы ГУ МВД России по Новосибирской об-
ласти, в Ленинской школе № 47 Новосибирско-
го района пятиклассник на уроке физкультуры 
выстрелил из пневматического пистолета в го-
лову 11-летнему однокласснику. Пострадавший 
получил травму лобной части головы. Полицей-
ские изъяли у подростка пневматический пи-
столет и направили его на экспертизу. В поли-
цию поступило заявление от родителей постра-
давшего ученика. Полицейские устанавливают 
обстоятельства произошедшего, проверку учеб-
ного заведения начали и сотрудники областной 
прокуратуры.

На Урале, как сообщила пресс-служба 
ГУВД МВД России по Свердловской области, 
8 февраля 2022 г. по подозрению в серии лож-
ных минирований задержан 14-летний ученик 
гимназии Ленинского района г. Екатеринбур-
га. Он направлял сообщения по электронной 
почте о якобы существующей угрозе школам, 
торговым центрам и другим объектам социаль-
ной инфраструктуры. Как пояснил подросток 
на допросе в присутствии законных предста-
вителей и адвоката, он делал это «ради хайпа», 
чтобы привлечь большее количество подпис-
чиков на своем сайте в интернете. Выполнял 
он информационные атаки и на заказ (всего их 
более 8), получая за это по 1 тыс. рублей на свой 
электронный кошелек. При этом юноша ис-
пользовал различные алгоритмы в целях конс-
пирации, с тем чтобы скрыть или изменить 
свой IP-адрес.

Приведенные примеры наглядно демонстри-
руют изменения в характере административ-
ных правонарушений. Правонарушения, кото-
рые сегодня совершают подростки, школьники, 
несовершеннолетние, существенно отличают-
ся от тех банальных административных делик-
тов, связанных с употреблением пива или по-
явлением в общественных местах в состоянии 
опьянения. В современных условиях развития 
общества изменился сам характер совершаемых 
правонарушений несовершеннолетними, эти 
правонарушения стали дерзкими, опасными, 
циничными, несущими вызов охраняемым об-
щественным отношениям, выражающими яв-

ное неуважение к сверстникам и ко взрослым 
законопослушным гражданам. 

Исследование правоприменительной прак-
тики в отношении совершаемых несовершен-
нолетними правонарушений привело нас к не-
сколько иным выводам, чем те, которые при-
водились нами в начале этой статьи и были сде-
ланы другими авторами. Надо учитывать, что 
правовая норма о возрасте субъекта админи-
стративной ответственности (ст. 2.3 КоАП РФ) 
перешла в действующий кодекс из ст. 14 ранее 
действовавшего Кодекса РСФСР об админист-
ративных правонарушениях (1984 г.). По про-
шествии 37 лет в стране сменилось два поко-
ления молодежи. Появился интернет и соци-
альные сети. Фактически произошла эманси-
пация подростков – это объективный процесс 
раннего взросления. С ранних лет подрост-
ки начинают заниматься трудовой деятельно-
стью, предпринимательством, вступают в брак. 
Они научились зарабатывать в социальных се-
тях посредством блогерства десятки, сотни ты-
сяч и даже миллионы рублей. Уже появился 
новый термин «взрослые дети». Несовершен-
нолетние имеют желание участвовать и в по-
литической жизни страны. Ходить на митинги, 
демонстрации и шествия, даже если они не яв-
ляются разрешенными. Появилась определен-
ная агрессия и жестокость в поведении несо-
вершеннолетних.

Как видим, это полностью подтверждает-
ся правоприменительной практикой. Стати-
стика свидетельствует об увеличении количе-
ства правонарушений несовершеннолетних, 
связанных с насилием в отношении младших 
по возрасту подростков, сверстников, учите-
лей и даже близких родственников. Паспорт 
гражданина России стал выдаваться несовер-
шеннолетним с 14 лет. С учетом произошед-
ших изменений, мы считаем целесообразным 
понизить возраст наступления администра-
тивной ответственности с 16 до 14 лет. Текст 
статьи ст. 2.3 КоАП РФ должен иметь следую-
щую редакцию: 

«1. Административной ответственности под-
лежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста 
четырнадцати лет.

2. С учетом конкретных обстоятельств дела 
и данных о лице, совершившем административ-
ное правонарушение в возрасте до четырнадца-
ти лет, комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав к указанному лицу при-
меняются меры воздействия, предусмотренные 
федеральным законодательством».

По нашему мнению, полномочия комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при применении мер воздействия к несовер-
шеннолетним должны быть ограничены их воз-
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растом до 14 лет. В перспективе, мы полагаем, 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав должны объединиться с органами 
опеки и попечительства в муниципальных об-
разованиях с целью устранения дублирующих 
полномочий. Такое предложение вполне впи-
сывается в предстоящую муниципальную ре-
форму, связанную с пересмотром полномочий 
муниципальных органов власти, их территори-
альным укрупнением. 

Основываясь на всем вышеизложенном, 
можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
российское законодательство, регламентирую-
щее административную ответственность несо-
вершеннолетних, требует ряда принципиаль-
ных изменений. Данная точка зрения являет-
ся вполне аргументированной, поддерживается 
многими учеными и специалистами отрасли ад-
министративного права [5, с. 278] и приемлема 
к реалиям Российской Федерации.
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Проблемы привлечения к ответственности 
за нарушения, допускаемые при подаче 
и рассмотрении обращений граждан

Problems of Bringing to Responsibility for Violations 
Committed During the Submission and Consideration 
of Citizens’ Appeals

Аннотация
Актуальность: отсутствие правовой опреде-

ленности по ряду вопросов привлечения к от-
ветственности за нарушения, допускаемые при 
подаче и рассмотрении обращений граждан 
не только государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными учреждениями и ины-
ми организациями, на которые возложено 
осуществление публично значимых функций, 
должностными лицами, но и самими гражда-
нами перед данными субъектами и третьими 
лицами, а также неоднозначная судебная прак-
тика подтверждают актуальность настоящего 
исследования.

Постановка проблемы: необходимость уста-
новления состава правонарушения, расши-
рения субъектов применения ст. 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, развития института при-
влечения должностных и уполномоченных лиц 

Abstract 
The relevance: the lack of legal certainty on a 

number of issues of bringing to responsibility for 
violations committed during the submission and 
consideration of citizens’ appeals, not only by 
state bodies, local self-government bodies, state 
and municipal institutions and other organizations 
entrusted with the exercise of publicly significant 
functions, officials, but also by citizens themselves 
to these subjects and third parties, as well as am-
biguous judicial practice confirm the relevance of 
this study.

Problem statement: the need to establish the 
composition of the offense, the expansion of the 
subjects of application of Article 5.59 of the Ad-
ministrative Code of the Russian Federation, the 
development of the institution of bringing officials 
and authorized persons to disciplinary responsibil-
ity with the use of publicity measures, the regula-
tion of the procedure for collecting expenses from 
citizens incurred in connection with the consi-
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к дисциплинарной ответственности с приме-
нением мер гласности, регламентации поряд-
ка взыскания с граждан расходов, понесенных 
в связи с рассмотрением обращений, в кото-
рых ими сообщаются заведомо ложные сведе-
ния, давно рассматривается различными ис-
следователями, однако реальной реализации 
до настоящего времени не получила.

Цели и методы исследования: провести ком-
плексное исследование видов ответственности 
и анализ опубликованных исследований, прак-
тики применения ответственности за наруше-
ния, допускаемые при подаче и рассмотрении 
обращений граждан, выработать конкретные 
предложения. Публикация подготовлена на ос-
нове общенаучного диалектического метода. 
Специальными методами, использованными 
при подготовке публикации, являются: систем-
но-структурный, формально-юридический, ло-
гический и сравнительно-правовой.

Выводы: предлагаемое правовое регулиро-
вание повысит эффективность защиты прав 
граждан на обращение, позволит совершен-
ствовать ответственность за нарушения, до-
пускаемые при подаче и рассмотрении об-
ращений граждан, приведет к единообразию 
применения судами норм действующего за-
конодательства, улучшит качество подготовки 
прокурорами административных дел и приве-
дет к эффективной защите прав граждан на об-
ращение.

Ключевые слова: обращения граждан; по-
рядок рассмотрения обращений; статья 5.59 
КоАП РФ; административная ответственность; 
дисциплинарная ответственность; уголовная 
ответственность; нарушение конституционных 
прав; нарушение порядка рассмотрения обра-
щений.

deration of appeals in which they report knowingly 
false information has long been considered by 
various researchers, however, the real implemen-
tation before I have not received the present time.

The purpose of the study and research meth-
ods: to conduct a comprehensive study of the 
types of responsibility and analysis of published 
studies, the practice of applying responsibility for 
violations committed when submitting and con-
sidering citizens’ appeals, to develop specific 
proposals. The publication was prepared on the 
basis of the general scientific dialectical method. 
The special methods used in the preparation of the 
publication are: system-structural, formal-legal, 
logical and comparative-legal.

Conclusions: the proposed legal regulation will 
increase the effectiveness of protecting citizens’ 
rights to appeal, will improve responsibility for vio-
lations committed when filing and considering citi-
zens’ appeals, will lead to uniformity in the applica-
tion of the norms of current legislation by courts, 
will improve the quality of preparation of adminis-
trative cases by prosecutors and will lead to effec-
tive protection of citizens’ rights to appeal.

Keywords: appeals of citizens; the procedure for 
considering appeals; article 5.59 of the Adminis-
trative Code of the Russian Federation; adminis-
trative responsibility; disciplinary responsibility; 
criminal responsibility; violation of constitutional 
rights; violation of the procedure for consideration 
of appeals.

Основные требования к порядку рассмо-
трения обращений граждан закреплены 

в специальном Федеральном законе «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»1 (далее – Федеральный закон 
№ 59-ФЗ). В ч. 1 ст. 16 данного закона закрепле-
но право гражданина по решению суда на воз-
мещение убытков и компенсацию морального 
вреда, причиненных незаконным действием 
(бездействием) государственного органа, орга-
на местного самоуправления или должностного 
лица при рассмотрении обращения, а в ч. 2 той 
же статьи ответственность в виде понесенных 

1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации: Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (в ред. 
от 27 декабря 2018 г.) // Рос. газ. 2006. 5 мая. 

в связи с рассмотрением обращения расходов 
предусмотрена и для граждан, сообщивших 
в своем обращении заведомо ложные сведения. 
При этом также граждане несут ответствен-
ность за сообщение в обращениях сведений, по-
рочащих честь, достоинство и деловую репута-
цию других лиц2, а должностные лица, учитывая 
установленные ч. 2 ст. 6 Федерального закона 
№ 59-ФЗ требования по недопущению разгла-
шения сведений, содержащихся в обращении, 
а также сведений, касающихся частной жизни 
гражданина, вне предусмотренных данным за-
коном предписаний (по умыслу другим лицам, 

2 Апелляционное определение Нижегородского областного суда 
от 25 февраля 2016 г. по делу № 33-295/2016 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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СМИ и т. д.), могут быть привлечены к ответст-
венности за нарушение данной нормы, в том 
числе в соответствии с ч. 5 ст. 13.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), ст. 137 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) и др.

Прежде чем говорить об ответственности 
того или иного должностного лица, следует 
установить является ли лицо субъектом Феде-
рального закона № 59-ФЗ, что не всегда просто 
сделать с учетом того, что критерии отнесения 
деятельности органа к публично значимой за-
конодательно и в судебной практике однознач-
но не определены. К субъектам закона отнесе-
ны прямо указанные в нем государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица. Из анализа отдельных решений 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции следует вывод об отнесении к субъектам 
Федерального закона № 59-ФЗ нотариусов3, ад-
вокатов4, третейских судов5, коммерческих бан-
ков6, политических партий7, саморегулируемых 
организаций8 и аудиторских организаций9, од-
нако этот перечень не является исчерпываю-
щим, судебная практика может уточнять его 
практически до бесконечности. 

Помимо права граждан на возмещение убыт-
ков и компенсацию морального вреда законо-

3 По делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате: Постановление Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 19 мая 1998 г. № 15-П // Рос. газ. 1998. 28 мая.

4 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации на нарушение конституци-
онных прав и свобод пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: 
Определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 8 февраля 
2011 г. № 192-О-О // Вестник ФПА РФ. 2011. № 2.

5 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 
статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 
статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской 
Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 
1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации: Постановление Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 26 мая 2011 г. № 10-П // СЗ РФ. 2011. № 23. Ст. 3356.

6 Определение Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 19 мая 2009 г. № 596-О-О // Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации. 2009. № 6. 

7 По делу о проверке конституционности отдельных положений 
статей 3, 18 и 41 Федерального закона «О политических партиях» 
в связи с жалобой политической партии «Российская коммуни-
стическая рабочая партия – Российская партия коммунистов»: 
Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 16 июля 
2007 г. № 11-П // Рос. газ. 2007. 21 июля. 

8 По делу о проверке конституционности абзаца восьмого 
пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А. Г. Меженцева: По-
становление Конституционного Суда Рос. Федерации от 19 декабря 
2005 г. № 12-П // Рос. газ. 2005. 28 дек. 

9 По делу о проверке конституционности положения пункта 2 
статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
в связи с жалобой гражданки И. В. Выставкиной: Постановление 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 1 апреля 2003 г. № 4-П // 
Рос. газ. 2003. 9 апр. 

дателем предусмотрена административная от-
ветственность должностных лиц за наруше-
ние установленного Федеральным законом 
№ 59-ФЗ порядка рассмотрения обращений 
граждан (проблемы привлечения к ней мы рас-
смотрим подробно), однако, кроме админи-
стративной, должностное лицо может быть так-
же привлечено к дисциплинарной и даже уго-
ловной ответственности. При этом, в отличие 
от гражданской ответственности, администра-
тивная, дисциплинарная и уголовная являют-
ся персонализированными видами ответствен-
ности именно должностного лица.

К мерам гражданской ответственности го-
сударственного органа, органа местного само-
управления или должностного лица следует от-
нести возмещение гражданину убытков, при-
чиненных данными органами и лицами, в том 
числе связанных с нарушением порядка рас-
смотрения обращений граждан, что прямо 
предусмотрено ст. 53 Конституции Российской 
Федерации, ст. 16 и 1069 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ). Од-
нако справедливым будет отметить, что дока-
зать причинно-следственную связь между убыт-
ком и действием (бездействием) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
органа и должностных лиц в связи с нарушени-
ем порядка рассмотрения обращения граждан 
представляется крайне затруднительным.

Весьма неоднозначно складывается судебная 
практика по взысканию компенсации мораль-
ного вреда. Конституционный Суд Российской 
Федерации неоднократно подчеркивал, что ч. 1 
ст. 16 Федерального закона № 59-ФЗ не закре-
пляет порядок реализации права на компенса-
цию морального вреда, а лишь предусматривает 
его, в связи с чем данное право может быть реа-
лизовано на общих основаниях (ст. 151 и гл. 59 
ГК РФ)10. На нередкие случаи отказа судами 
в компенсации гражданам морального вреда, 
а также на сложность доказать в судах причин-
но-следственную связь указывает И. А. Трофи-
мова [9, c. 81–85]. Вместе с тем, как справедли-
во и неоднократно отмечал Европейский суд 
по правам человека, учитывая отсутствие воз-
можности доказать моральный вред, причи-
ненный эмоциональным расстройством, суд, 
руководствуясь принципом разумного пред-
положения о причинении такого вреда неза-
конными действиями ответчика, не должен 
воспринимать отсутствие подтверждающих та-

10 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Морозова Валерия Николаевича на нарушение его конституционных 
прав частью 1 статьи 16 Федерального закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]: Определение Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 29 сентября 2016 г. № 1750-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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кое расстройство документов как препятствие 
к присуждению компенсации11. Сегодня часть 
российских судов, устанавливая факт наруше-
ния порядка рассмотрения обращений граждан, 
считает это достаточным основанием присуж-
дения морального вреда, так как у гражданина 
возникают нравственные страдания различной 
степени и нарушается его психическое благо-
получие12, а часть уделяет особое внимание до-
казанности причинно-следственной связи меж-
ду действиями при рассмотрении обращения 
и физическими и нравственными страданиями, 
возникающими в этой связи у гражданина13. 

С одной стороны, суды признают, что неза-
конное бездействие при рассмотрении обраще-
ния (в том числе непредоставление ответа14, на-
рушение срока предоставления ответа15) дает 
право гражданину требовать компенсацию мо-
рального вреда, отмечая, что компенсация мо-
рального вреда возможна в случаях причине-
ния неимущественного вреда или посягатель-
ства на принадлежащие гражданину другие не-
материальные блага16, а с другой стороны, суды 
считают нарушение срока предоставления отве-
та на обращение заявителя само по себе не сви-
детельствующим о посягательстве на нематери-
альные блага гражданина и отказывают в ком-
пенсации морального вреда17. Так, например, 
установив незаконность бездействия должност-
ных лиц Федеральной службы судебных приста-
вов, суд счел это уже само по себе достаточным 

11 По делу «Смирновы (Smirnova) против Российской Федера-
ции» (жалобы № 46133/99 и 48183/99): Постановление Европейского 
суда по правам человека от 24 июля 2003 г. // ЕСПЧ. Первые решения 
по жалобам из России: сборник документов. Москва, 2004.

12 Апелляционные определения Верховного суда Республи-
ки Коми от 3 октября 2019 г. по делу № 33-6006/2019, Санкт-
Петербургского городского суда от 27 мая 2019 г. № 33-12722/2019 
по делу № 2-843/2019, Алтайского краевого суда от 26 июня 2019 г. 
по делу № 33-5640/2019, Воронежского областного суда от 21 авгу-
ста 2018 г. по делу № 33-5807/2018, Московского городского суда 
от 6 июля 2016 г. № 33-26162/2016 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13 Апелляционные определения Московского городского суда 
от 14 мая 2018 г. по делу № 33а-3662/2018, Санкт-Петербургского 
городского суда от 26 сентября 2019 г. № 33-22366/2019 по делу 
№ 2-2265/2019, Магаданского областного суда от 17 августа 2016 г. 
№ 33-713/2016, Ярославского областного суда от 19 января 2015 г. 
по делу № 33 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

14 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 1 ноября 
2011 г. № Ф03-5033/2011 по делу № А51-399/2010 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15 Апелляционные определения Воронежского областного суда 
от 2 марта 2017 г. по делу № 33-1755/2017, от 24 января 2017 г. по делу 
№ 33-629/2017 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

16 Определения Верховного Суда Российской Федерации 
от 17 августа 2015 г. по делу № 309-ЭС15-8331, от 21 марта 2016 г. 
по делу № 309-ЭС16-813, от 17 августа 2018 г. по делу № 301-КГ18-
11861 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

17 Апелляционное определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 28 июня 2018 г. № 33-12004/2018 по делу 
№ 2-1513/2018 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

для восстановления нарушенного права и от-
казал в компенсации морального вреда18, что 
представляется не отвечающим нормам дей-
ствующего законодательства.

Дисциплинарные взыскания за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение возло-
женных на работника служебных обязанностей 
предусмотрены ст. 192 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 57 Федерального за-
кона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»19, ст. 27 Федерально-
го закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»20, ст. 41.7 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации»21, 
ст. 50 Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»22, ст. 28.2 Феде-
рального закона «О статусе военнослужащих»23 
и другими специальными актами.

Однако А. А. Гришковец в своем труде, 
в том числе основываясь на личном опыте, от-
мечает отсутствие воли привлечения к дисци-
плинарной ответственности функционально 
подчиненных служащих со стороны вышесто-
ящего руководства [4, c. 38–48], с чем слож-
но не согласиться, так как, признавая про-
счет своего подчиненного, руководители впо-
следствии сами могут быть привлечены к от-
ветственности, например, за необеспечение 
должного контроля. В. В. Калашников так-
же указывает на отрицательный личный опыт 
попытки привлечь к дисциплинарной ответст-
венности по ст. 5.59 КоАП РФ военнослужа-
щих [6, c. 19–22]. 

Вместе с тем, в большинстве случаев при на-
личии факта нарушения должностным лицом 
порядка рассмотрения обращений граждан оно 
все-таки подвергается той или иной мере дис-
циплинарной ответственности, пусть и не при-
давая это гласности.

Говоря об уголовной ответственности, не-
обходимо учитывать, что само по себе наруше-

18 Апелляционное определение Воронежского областного суда 
от 13 ноября 2018 г. по делу № 33-7653/2018 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

19 О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (в ред. 
от 30 декабря 2021 г.) // Парламентская газета. 2004. 31 июл. 

20 О муниципальной службе в Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ (в ред. от 26 мая 2021 г.) // 
СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.

21 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон 
от 17 января 1992 г. № 2202-1 (в ред. от 11 июня 2022 г.) // СЗ РФ. 
1995. № 47. Ст. 4472.

22 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (в ред. от 30 апреля 2021 г.) // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 14.08.2022).

23 О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ (в ред. от 14 июля 2022 г.) // Рос. газ. 1998. 2 июн. 



ISSN 2072-9391  
Труды  Академии управления  МВД  России. 2022. № 3 (63) 

66

А
Д

М
И

Н
И

С
Т

РА
Т

И
В

Н
О

Е
 П

РА
В

О
 И

 А
Д

М
И

Н
И

С
Т

РА
Т

И
В

Н
Ы

й
 П

Р
О

ц
Е

С
С

ние предусмотренного порядка рассмотрения 
обращений граждан не предусматривает уго-
ловной ответственности, однако такое наруше-
ние может быть сопряжено с нарушением ряда 
статей Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Так, согласно разъяснениям Верхов-
ного Суда Российской Федерации умышлен-
ное нарушение установленных законом сроков 
рассмотрения обращений граждан, сопряжен-
ное с заведомым созданием условий, при кото-
рых лицо вынуждено передать указанные пред-
меты с целью предотвращения вредных пос-
ледствий для своих правоохраняемых интере-
сов, может свидетельствовать о вымогательстве 
взятки (ст. 290 УК РФ) и коммерческом подку-
пе (ст. 204 УК РФ)24. 

П. А. Скобликов в комплексном исследо-
вании ответственности за нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан справедливо 
указывает, что «в ряде случаев должна наступать 
уголовная ответственность», например, за по-
лучение взятки, за служебный подлог, за халат-
ность [7, c. 18–23].

Более 5 лет с момента вступления в силу Фе-
дерального закона № 59-ФЗ существовал пра-
вовой пробел в вопросе привлечения к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
установленного данным законом порядка рас-
смотрения обращений граждан. Ситуация была 
исправлена в июле 2011 г. посредством введе-
ния в КоАП РФ ст. 5.59, предусматривающей 
ответственность должностных лиц государст-
венных органов и органов местного самоуправ-
ления за нарушение порядка рассмотрения об-
ращений граждан25.

В актуальной редакции ст. 5.59 КоАП РФ 
административная ответственность предусма-
тривается для должностных лиц за нарушение 
любого из положений порядка рассмотрения 
обращений граждан, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, должностны-
ми лицами государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений и иных органи-
заций, на которые возложено осуществление 
публично значимых функций, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ст. 5.39, 5.63 
КоАП РФ, в том числе за нарушение проце-
дуры рассмотрения, сроков регистрации обра-
щения26, перенаправления обращения по ком-

24 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховно-
го Суда Рос. Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 (в ред. от 24 декабря 
2019 г.) // Рос. газ. 2013. 17 июл. 

25 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях: Федеральный закон от 11 июля 
2011 г. № 199-ФЗ // Рос. газ. 2011. 14 июл. 

26 Постановление Самарского областного суда от 11 ноября 
2016 г. по делу № 4А-1230/2016 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

петенции27, уведомления гражданина о пере-
направлении28, возврата или ответа на обра-
щение29, необъективность и невсесторонность 
рассмотрения30, нарушение срока предостав-
ления документов и материалов, необходимых 
для рассмотрения обращения, и т. д.

Учитывая возможность региональных за-
конодателей устанавливать дополнитель-
ные гарантии гражданам в целях реализации 
их конституционного права на обращение, от-
ветственность за нарушение регионального 
законодательства, регулирующего порядок рас-
смотрения обращений граждан, может устанав-
ливаться также законами субъектов Российской 
Федерации.

По мнению судов, нарушение срока направ-
ления гражданину уведомления о переадреса-
ции само по себе не является безусловным ос-
нованием для признания действий должност-
ного лица незаконными, если это не повлекло 
нарушения прав гражданина, и не может слу-
жить достаточным основанием для призна-
ния незаконными действий (бездействия) со-
ответствующего органа31. Ввиду отсутствия ре-
гламентации срока физического направления 
ответа гражданину Верховный Суд Россий-
ской Федерации, оценив подготовку, подписа-
ние и регистрацию ответа гражданину на пред-
мет соответствия нормам Федерального закона 
№ 59-ФЗ, пришел к выводу, что физическая 
отправка ответа через 17 дней после его реги-
страции не свидетельствует о наличии в де-
янии должностного лица признаков состава 
вмененного административного правонаруше-
ния32, что автору представляется неадекватной 
оценкой и реакцией на нарушение установлен-
ного законом срока предоставления ответа.

В. Н. Южаков и С. М. Зырянов совершен-
но справедливо отмечают необходимость «раз-
вивать практику реализации административ-
ной ответственности за совершение долж-

27 Постановление Санкт-Петербургского городского суда 
от 12 сентября 2018 г. № 4а-1187/2018 по делу № 5-136/2018-203; 
Постановление суда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11 августа 2014 г. по делу № 4А-361/2014 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультан-
Плюс».

28 Постановление Верховного Суда Рос. Федерации от 28 мая 
2014 г. № 25-АД14-1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

29 Постановление Самарского областного суда от 6 мая 2014 г. 
№ 4а-283/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

30 Постановление Самарского областного суда от 14 января 
2019 г. № 4а-17/2019 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

31 Определение Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Рос. Федерации от 24 сентября 2014 г. 
№ 29-КГПР14-2 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

32 Постановление Верховного Суда Рос. Федерации от 25 июня 
2021 г. № 44-АД21-6-К7 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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ностными лицами органов государственного 
контроля (надзора) правонарушений, предус-
мотренных ст. 5.59 КоАП РФ» [11, c. 27]. При 
этом И. Д. Яковлев верно обращает внимание 
на отсутствие разрешения на уровне Верховно-
го Суда спорных вопросов применения норм 
ст. 5.59 КоАП РФ [12, c. 30–32].

Основополагающим является относи-
мость нарушителя к субъектам Федерально-
го закона № 59-ФЗ, а также отсутствие граж-
данско-правового характера в правоотноше-
ниях гражданина и органа (организации)33. 
Частые случаи отмены Верховным Судом 
Российской Федерации актов нижестоя-
щих судов о привлечении к административ-
ной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ, 
например руководства управляющих компа-
ний34 или служащих, не являющихся долж-
ностными лицами35, свидетельствует об от-
сутствии у ряда судей самого понимания пре-
делов применения Федерального закона 
№ 59-ФЗ и ст. 5.59 КоАП РФ, дает напрасные 
надежды гражданам и не способствует дове-
рию к правосудию и государству со стороны 
граждан. Еще одну проблему образуют нару-
шения сроков рассмотрения административ-
ных дел судами, что прямо признает Верхов-
ный Суд Российской Федерации, предписывая 
их руководству обращать на соблюдение сро-
ков особое внимание36. Отмена решений про-
куроров о возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ, 
как и возврат дел прокурорам для устранения 
недостатков, также являются нередкими слу-
чаями37.

Понятие «должностное лицо» определе-
но в п. 5 ст. 4 Федерального закона № 59-ФЗ, 
ст. 2.4 КоАП РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ. Однако 
до сих пор существует правовая неопределен-
ность в отношении уполномоченных лиц, по-
именованных в ч. 3 ст. 10 Федерального зако-

33 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Литовского Бориса Владимировича на нарушение его конституцион-
ных прав частью 4 статьи 1 Федерального закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» [Элект ронный 
ресурс]: Определение Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 27 июня 2017 г. № 1361-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

34 Постановление Верховного Суда Рос. Федерации от 22 ок-
тября 2018 г. № 88-АД18-2, Постановление Верховного Суда Рос. 
Федерации от 15 февраля 2019 г. № 48-АД19-2 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

35 Постановление Верховного Суда Рос. Федерации от 12 ноября 
2012 г. № 11-АД12-11 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

36 О сроках рассмотрения судами Российской Федерации 
уголовных, гражданских дел и дел об административных правонару-
шениях: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации 
от 27 декабря 2007 г. № 52 (в ред. от 9 февраля 2012 г.) // Рос. газ. 
2008. 12 янв. 

37 Решение Домодедовского городского суда от 11 июня 2019 г. 
по делу № 12-484/2019 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

на № 59-ФЗ, которые по факту тоже рассматри-
вают обращения, принимают по ним решения 
и дают ответ.

Автор считает необходимым согласить-
ся с мнением Н. А. Егоровой, предлагающей 
при определении функций представителя вла-
сти должностного лица «считать не формальное 
отнесение данного субъекта к тому или иному 
виду службы, а публичный характер осущест-
вляемых им функций, их прямую или опос-
редованную связь с функциями самого госу-
дарства» [5, c. 45–49].

Прокурорский надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина в силу ст. 24.6 
КоАП РФ является одним из основных направ-
лений деятельности прокуроров38. Возбужде-
ние дел об административных правонаруше-
ниях по ст. 5.59 КоАП РФ относится к ис-
ключительной компетенции прокуроров (ч. 1 
ст. 28.4 КоАП РФ), они должны вынести либо 
постановление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении (ч. 2 ст. 28.4 
КоАП РФ), либо мотивированное определение 
об отказе в возбуждении дела об административ-
ном правонарушении (ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ), 
однако необходимо иметь в виду установлен-
ные ст. 26 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации» границы надзора39. 
Так, например, действия (бездействие) и реше-
ния должностных лиц Администрации Прези-
дента Российской Федерации, аппарата Прави-
тельства Российской Федерации, аппарата Выс-
шей квалификационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации и т. д. могут быть оспорены 
непосредственно в суде40 либо вышестоящими 
руководителями этих органов в порядке дис-
циплинарного производства. С учетом позиции 
судов работники прокуратуры, аппаратов Со-
вета Федерации и Государственной Думы субъ-
ектами административного правонарушения 
по ст. 5.59 КоАП РФ не являются41. А согласно 

38 Об организации прокурорского надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина: приказ 
Генпрокуратуры Рос. Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 (ред. 
от 2 августа 2022 г.) // Законность. 2008. № 3.

39 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон 
от 17 января 1992 г. № 2202-1 (в ред. от 11 июня 2022 г.) // СЗ РФ. 
1995. № 47. Ст. 4472.

40 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Воропаева Льва Владимировича на нарушение его конституци-
онных прав пунктом 2 статьи 1, пунктом 1 статьи 21 и пунктом 1 
статьи 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» [Электронный ресурс]: Определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 25 февраля 2013 г. № 325-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

41 Кассационное определение Судебной коллегии по админи-
стративным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции 
от 16 сентября 2020 г. по делу № 8а-19931/2020 (88а-19381/2020) 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»; 
Апелляционное определение Судебной коллегии по административ-
ным делам Московского городского суда от 10 ноября 2020 г. по делу 
№ 33а-5108 [Электронный ресурс]. URL://www.mos-gorsud.ru/search 
(дата обращения: 09.08.2022).
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нормам ч. 1 ст. 2.5 и ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ воен-
нослужащие, граждане, призванные на военные 
сборы, и имеющие специальные звания сотруд-
ники Следственного комитета Российской Фе-
дерации, органов внутренних дел, войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, ор-
ганов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного исполне-
ния Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы и таможенных орга-
нов несут не административную, а дисципли-
нарную ответственность, в связи с чем ст. 5.59 
КоАП РФ к ним также неприменима.

Признанное виновным в совершении ад-
министративного правонарушения должност-
ное лицо в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ мо-
жет быть освобождено от административной от-
ветственности в случае признания судом пра-
вонарушения малозначительным, при этом 
малозначительность носит оценочный харак-
тер. Давая разъяснения судам, пленумы Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции и Верховного Суда Российской Федерации 
отмечают, что малозначительным не может яв-
ляться ни при каких обстоятельствах правона-
рушение, имеющее существенную угрозу охра-
няемым общественным отношениям42, и в этой 
связи автору представляется, что в случаях от-
сутствия существенной угрозы охраняемым об-
щественным отношениям от административ-
ной ответственности могли бы освобождаться 
должностные лица при условии, что они под-
вергнуты дисциплинарному наказанию (с пре-
доставлением суду соответствующего акта). 

При этом следует иметь в виду, что по-
скольку сенаторы Российской Федерации и де-
путаты Государственной Думы субъектами Фе-
дерального закона № 59-ФЗ не являются, а так-
же с учетом норм ст. 98 Конституции Рос-
сийской Федерации, ст. 5.59 КоАП РФ к ним 
неприменима. На федеральном уровне един-
ственная мера возможной ответственности 
предусмотрена для депутатов Государственной 
Думы ч. 3.1 ст. 4 Федерального закона «О ста-
тусе сенатора Российской Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации»43 (далее – 
Федеральный закон № 3-ФЗ) в виде прекра-

42 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации 
от 24 марта 2005 г. № 5 (в ред. от 23 декабря 2021 г.) // Рос. газ. 2005. 
19 апр.; О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
при рассмотрении дел об административных правонарушениях: 
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Феде-
рации от 2 июня 2004 г. № 10 (в ред. от 21 декабря 2017 г.) // Вестник 
ВАС РФ. 2004. № 8. 

43 О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ (в ред. от 14 июля 
2022 г.) // Рос. газ. 1999. 8 июл. 

щения полномочий депутата, но не за наруше-
ние порядка рассмотрения обращений граж-
дан, предусмотренного Федеральным законом 
№ 59-ФЗ, а за неподдержание связи со своими 
избирателями в течение 30 дней. Вместе с тем 
В. В. Гребенюк справедливо отмечает, что дан-
ная норма порождает правовую неопределен-
ность как в части исчисления срока неиспол-
нения (30 дней непрерывно или в сумме), так 
и в части формулировки «могут быть прекраще-
ны» [3, c. 55–60], такая свобода действий в при-
нятии фракцией решения ставит депутата в за-
висимость от фракции и лишает свободы, счи-
тает А. В. Стремоухов [8, с. 206–215].

Депутаты законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации отнесены к государст-
венным должностям субъектов Российской Фе-
дерации44, что отличает их от сенаторов Россий-
ской Федерации и депутатов Государственной 
Думы, которые к государственным должностям 
не отнесены45, и создает правовую неопреде-
ленность, особенно в тех субъектах Россий-
ской Федерации, где прямо, но не обоснован-
но, на взгляд автора, указано на рассмотрение 
депутатами обращений граждан в соответствии 
с Федеральным законом № 59-ФЗ (Камчатский 
край46, Новосибирская область47, Тамбовская 
область48, Ульяновская область49 и др.).

Рассматривая протест прокурора на реше-
ние мирового судьи о привлечении муници-
пального депутата к административной от-
ветственности по ст. 5.59 КоАП РФ, суд удов-
летворил протест и, в частности, указал, что 
муниципальные депутаты не являются субъек-
тами административной ответственности, так 
как «свои властные полномочия депутат реа-
лизует через работу в представительном орга-
не путем совместного участия с другими де-
путатами в принятии решений, выработке ре-
комендаций, вынесении депутатского запроса 
и так далее, следовательно, никакой самостоя-

44 О типовых государственных должностях субъектов Россий-
ской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 4 декабря 
2009 г. № 1381 (в ред. от 5 октября 2015 г.) // СЗ РФ. 2009. № 49 
(ч. 2). Ст. 5921.

45 О государственных должностях Российской Федерации: 
Указ Президента Рос. Федерации от 11 января 1995 г. № 32 (в ред. 
от 25 июля 2022 г.) // Рос. газ. 1995. 17 янв. 

46 О статусе депутата Законодательного Собрания Камчатско-
го края: Закон Камчатского края от 8 февраля 2012 г. № 8 (в ред. 
от 27 мая 2022 г.) // Официальные ведомости. 2012. 14 фев. № 42–49.

47 О статусе депутата Законодательного Собрания Новосибир-
ской области: Закон Новосибирской области от 25 декабря 2006 г. 
№ 81-ОЗ (в ред. от 14 июля 2022 г.) // Ведомости Новосибирского 
областного Совета депутатов. 2007. 5 янв. № 1.

48 О статусе депутата Тамбовской областной Думы: Закон 
Тамбовской области от 21 января 1995 г. № 13-З (в ред. от 1 июня 
2022 г.) // Тамбовская жизнь. 1995. 27 янв. № 17–18 (20711–20712).

49 О статусе депутата Законодательного Собрания Ульяновской 
области: Закон Ульяновской области от 7 октября 2002 г. № 045-ЗО 
(в ред. от 30 мая 2022 г.) // Народная газета. 2002. 10 окт. № 144.
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тельной властью он не обладает»50, к аналогич-
ному выводу приходят и другие суды51. В дру-
гом деле суд увязал факт вхождения депута-
та в муниципальный Совет как свидетельство 
статуса должностного лица органа местного 
самоуправления52.

Говоря об ответственности граждан за указа-
ние в своем обращении заведомо ложных сведе-
ний, следует отметить, что Федеральным зако-
ном № 59-ФЗ она предусмотрена в виде расхо-
дов, понесенных в связи с рассмотрением тако-
го обращения. В то же время гражданин может 
быть привлечен к ответственности, например, 
за клевету (ст. 5.61.1 КоАП РФ и 1281 УК РФ), 
оскорбление ( ст. 5.61 КоАП РФ), заведомо 
ложный донос (ст. 306 УК РФ), за причине-
ние физических или нравственных страданий 
(ст. 151 ГК РФ), за распространение сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую ре-
путацию (ст. 152 ГК РФ). 

А. В. Юдин отвечает, что в действовавшем 
до принятия Федерального закона № 59-ФЗ 
Указе Президиума Верховного Совета СССР 
«О порядке рассмотрения предложений, заяв-
лений и жалоб граждан»53 прямо указывалось 
на ответственность за заявление или жалобу, 
направленные гражданином в клеветнических 
целях [10, c. 4], а сейчас законодатель указал 
в Федеральном законе № 59-ФЗ лишь на ком-
пенсацию расходов в связи с рассмотрени-
ем такого обращения. При этом Е. К. Глушко, 
ссылаясь на сложившуюся судебную практи-
ку, отмечает, что: «ложные сведения, которые 
гражданин сообщил в результате заблуждения 
или по ошибке, не могут повлечь такое послед-
ствие» [2, c. 164–217]. 

Р. Ч. Бондарчук и Е. В. Прокопьев, отмечая 
в своем исследовании сложность доказатель-
ства ложности сведений и понесенных расхо-
дов, указывают на оправданность появления 
в Федеральном законе № 59-ФЗ ответствен-
ности, «т. к. возникла, хотя и слабая, возмож-
ность уменьшить число лиц, которые букваль-
но “завалили” всевозможные инстанции об-
ращениями, не имеющими под собой никакой 
правовой почвы, но реагировать на которые эти 
инстанции обязаны по закону» [1, c. 85].

50 Постановление Московского городского суда от 20 июня 
2019 г. по делу № 4а-3027/2019 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

51 Решение Курганского областного суда от 29 ноября 2021 г. 
№ 12-247/2021, 72-361/2021; Решение Свердловского областного 
суда от 23 апреля 2019 г. по делу № 72-477/2019 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

52 Решение Белгородского областного суда от 31 августа 2012 г. 
по делу № 7(2)-189/2012 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант».

53 О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
граждан: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 
1968 г. № 2534-VII (в ред. от 2 февраля 1988 г., утр. силу) // Свод 
законов СССР. Т. 1. С. 373.

Автор считает, что данная норма в целом но-
сит лишь декларационный характер и на прак-
тике не реализуется, прежде всего, по причи-
не отсутствия правовой регламентации расче-
та этих самых расходов. Непонятно, из чего они 
складываются, как и кем оцениваются. Отно-
сить ли к ним лишь потовые расходы или вклю-
чать стоимость бумаги, чернил, трудозатрат рас-
сматривающих обращения и т. д. Сложность 
создает и оценочный характер заведомо ложных 
сведений и позиция, сформулированная в пун-
кте 9 Обзора Верховного Суда практики рассмо-
трения судами дел по спорам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации (не являются 
основанием для привлечения заявителя к граж-
данско-правовой ответственности сведения, из-
ложенные в обращении, но не нашедшие свое-
го подтверждения, добросовестное заблуждение 
гражданина)54.

Гражданам следует учитывать также дан-
ное Верховным Судом Российской Федерации 
разъяснение о том, что массовая рассылка об-
ращений, имеющая цель побудить других граж-
дан к осуществлению экстремистской деятель-
ности, свидетельствует о публичном характере 
таких призывов (ст. 280 УК РФ)55.

Подводя итог настоящего исследования, хо-
чется отметить, что, несмотря на различия мер 
возможной ответственности в связи с наруше-
нием законодательства о порядке рассмотре-
ния обращений граждан, законодателю сле-
дует уделить особенное внимание конкрети-
зации норм ответственности, установлению 
состава правонарушения и расширению субъ-
ектов применения ст. 5.59 КоАП РФ (напри-
мер, применение нормы к военнослужащим), 
развитию института привлечения должност-
ных и уполномоченных лиц к дисциплинар-
ной ответственности, отдавая ей приоритетное 
значение, делая ее гласной и прозрачной для 
граждан, а также регламентации порядка взы-
скания с граждан расходов, понесенных в свя-
зи с рассмотрением обращений, в которых ими 
сообщаются заведомо ложные сведения. Пле-
нуму Верховного Суда Российской Федерации 
следует дать судам понятные и подробные ре-
комендации по применению мер ответствен-
ности как органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и должност-
ных лиц, так и самих граждан, поскольку сами 
суды оказались не в состоянии сформировать 
корректную практику применения существую-

54 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите 
чести, достоинства и деловой репутации, утвержденный Президи-
умом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г. // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 10. 

55 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности: Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Рос. Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 (в ред. от 28 ок-
тября 2021 г.) // Рос. газ. 2011. 4 июл. 
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щих норм, а также осуществлять постоянный 
контроль за сроками рассмотрения дел судами. 
Генеральному прокурору Российской Федера-
ции необходимо на основе анализа случаев воз-
врата и наиболее частой отмены возбужденных 
прокурорами дел, а также вынесенных судами 
первой инстанции постановлений в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» дать проку-
рорам четкие и понятные указания по порядку 
привлечения к административной ответствен-
ности по ст. 5.59 КоАП РФ, что повысит каче-
ство подготовки дел и количество привлекае-
мых за нарушение прав граждан на обращение 
должностных лиц. Это можно сделать путем 
внесения дополнений в указанный акт Генпро-
куратуры либо издания отдельного указания. 
На федеральном уровне необходимо законода-
тельно прописать ответственность местных де-
путатов за нерассмотрение обращений их из-
бирателей, аналогично установленной для де-
путатов Государственной Думы. Являясь пред-
ставителями народа, они должны осознавать 
всю меру ответственности за отказ от работы 

с избравшими их гражданами. Безусловно, не-
обходимо увеличить срок возможного выне-
сения постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, установленный ч. 1 
ст. 4.5 КоАП РФ, до 1,5 лет, такой срок позво-
лит и не увеличивать до бесконечности для не-
добросовестных граждан возможность жало-
ваться и даст возможность добросовестным 
гражданам привлечь виновных в нарушении 
порядка рассмотрения обращений должност-
ных лиц к административной ответственности, 
так как срок в два-три месяца часто является 
недостаточным (например, при обжаловании 
отказа в возбуждении дела прокурором, отка-
зе в привлечении к административной ответст-
венности судом56, судебной волоките и ошиб-
ках57, возврате материалов прокурору для дора-
ботки и т. д.).

56 Постановление Нижегородского областного суда от 25 сен-
тября 2017 г. по делу № 4а-1811/2017 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

57 Решение Верховного Суда Рос. Федерации от 2 марта 2017 г. 
№ 5-ААД17-1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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Аннотация
Актуальность: качественная регламента-

ция коррелирует упорядоченное правоприме-
нение. В связи с изложенным исследования, 
направленные на выявления проблем регла-
ментации, имеют не только теоретический ин-
терес, но и практическое значение.

Постановка проблемы: структура и содержа-
ние гл. 31 «Преступления против правосудия» 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 г. обусловлены социальным контекстом 
подготовки закона, характеризующегося из-
менениями всех сторон жизни общества и раз-
мыванием дозволенного. В силу означенного 

Annotation
The relevance: qualitative regulation of crimi-

nal law prohibitions correlates with orderly law en-
forcement. In connection with the above, studies 
aimed at identifying normative problems have not 
only theoretical, but also practical interest.

The problem statement: the structure and con-
tent of Chapter 31 “Crimes against justice” of the 
Criminal Code of the Russian Federation of 1996 
does not correspond to the analogues that ex-
isted in pre-revolutionary and Soviet legislation 
that is due to the social context of preparation of 
the law. By virtue of the aforementioned in chap-
ter the “Crimes against justice” “non-traditional” 
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в гл. 31 появились «нетрадиционные», обычно 
размещавшиеся в других структурных компо-
нентах закона, уголовно-правовые запреты. 
Одним из таких запретов является посягатель-
ство на жизнь участников правосудной деятель-
ности и их близких (ст. 295). Наличие в главе 31 
уголовно-правового деяния, предусмотренно-
го ст. 295, и смежных составов преступлений 
в других главах Уголовного кодекса Российской 
Федерации затрудняет квалификацию. 

Цель исследования заключается в обосно-
вании необходимости корректировать про-
блемные аспекты регламентации нормы ст. 295 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
усложняющие квалификацию действий привле-
каемого к уголовной ответственности лица. 

Методы исследования: историко-генетиче-
ский, формально-логический, компаративный, 
анализа документов.

Выводы: 
1. На систему уголовно-правовых запре-

тов гл. 31 «Преступления против правосудия» 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 г. оказали влияние несколько аспектов, 
в том числе: 1) социально-экономическая, 
включая криминогенную, ситуация 90-х гг. 
XX в. – время подготовки закона, детермини-
ровавшая попытку укрепить авторитет судеб-
ной власти и безопасность задействованных 
в отправлении правосудия лиц; 2) попытка из-
ложить нормы Особенной части, обеспечива-
ющие защиту органов государственной власти 
через призму принципа разделения властей. 

2. Означенные и ряд других моментов при-
вели к появлению смежных, практически иден-
тичных, конкурирующих норм, что негативно 
сказывается на правоприменении. 

3. Необходимо упорядочить систему смежных 
уголовно-правовых запретов, что позволит опти-
мизировать деятельность правоприменителя. 

Ключевые слова: принцип равенства; право-
судие; иерархия охраняемых ценностей; пре-
ступления против правосудия; посягательство; 
угроза; квалификация.

criminal-legal prohibitions, usually placed in other 
structural components of the Code appeared. One 
of such criminal law prohibitions of Chapter 31 is 
an encroachment on the lives of participants in ju-
dicial activity and their relatives (Article 295). The 
inclusion in Chapter 31 of the crime provided for 
in Article 295 of the Criminal Code of the Russian 
Federation contributed, among other things, the 
appearance of similar criminal law prohibitions in 
different chapters of the criminal law, that compli-
cate the correct qualification.

The purpose of the study: to identify problemat-
ic aspects of the norm of Article 295 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, which make it dif-
ficult to qualify the actions of a person brought to 
criminal responsibility.

The research methods: historical-genetic, for-
mal-logical, comparative, document analysis.

The conclusions: 
1. The system of criminal law prohibitions of 

Chapter 31 “Crimes against justice” of the Criminal 
Code of the Russian Federation of 1996 was influ-
enced by several aspects, including: 1) socio-eco-
nomic, including criminogenic, situation of the 90s 
of the XX century – the time of preparation of the 
current criminal law; 2) an attempt to strengthen the 
authority of the judiciary and the safety of those in-
volved in the administration of justice persons. 

2. These moments have led to the emergence of 
related, almost identical criminal law prohibitions 
and competition of criminal law norms, which neg-
atively affects in activity law enforcement. 

3. It is necessary to streamline the system of re-
lated criminal law prohibitions, which will optimize 
the activities of the law enforcement officer.

Keywords: principle of equality; justice; hierarchy 
of protected values; crimes against justice; en-
croachment; threat; qualification.

В главе 31 «Преступления против право-
судия» Уголовного кодекса Российской 

Федерации1 (далее – УК РФ) есть дискусси-
онные составы. К их числу относится норма 
ст. 295 УК РФ, некоторым вопросам регла-
ментации которой посвящена представленная 
публикация. 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня1996 г. 
№ 63-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 г., с изм. от 18 июля 2022 г.) [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

Условно недостатки редакции положений 
ст. 295 УК РФ можно разделить на две группы: 
дефекты, являющиеся следствием 1) советского 
подхода к понятию «правосудие» и иерархии за-
щищаемых государством ценностей и 2) обу-
словленные законодательной техникой.

1. Советский подход к понятию «правосудие» 
и иерархии защищаемых ценностей. 

1.1. Результатом советской, расширитель-
ной трактовки понятия «правосудие», на наш 
взгляд, стала некорректность названия уголов-
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но-правового запрета ст. 295 УК РФ и его не-
соответствие содержанию деятельности по от-
правлению правосудия. Исходя из названия 
ст. 295 УК РФ, защите подлежат обществен-
ные отношения по осуществлению правосу-
дия и производства предварительного рассле-
дования, а также жизнь субъектов этих отно-
шений. В соответствии с диспозицией нормы 
ст. 295 УК РФ к деятельности по осуществле-
нию правосудия, помимо перечисленного, от-
несено исполнение судебных решений. Ины-
ми словами, по мысли законодателя, право-
судие – это деятельность по 1) вынесению ре-
шений по различным спорам; 2) производству 
предварительного расследования и 3) испол-
нению судебных решений. 

Представляется, что расширительное пони-
мание правосудия с включением в эту деятель-
ность досудебного производства и исполнения 
судебных решений противоречит как минимум 
двум конституционным положениям: 1) прин-
ципу разделения властей и 2) прерогативе суда 
от имени государства разрешать различные 
конфликты (ст. 10 и 118 Конституции Россий-
ской Федерации2).

Предварительное расследование и испол-
нение судебных решений – это деятельность, 
хотя и связанная с правосудием, но осуществля-
емая органами исполнительной ветви власти. 
Поэтому закрепление одного состава преступ-
ления для защиты общественных отношений 
в сфере правосудия, предварительного рассле-
дования и исполнения судебных решений с по-
мещением в гл. 31 «Преступления против пра-
восудия» противоречит критерию «объект пре-
ступного посягательства», лежащему в основе 
построения Особенной части УК РФ. 

Отнесение к видовому объекту деятельности 
органов, содействующих правосудию, поми-
мо отмеченного выше несоответствия консти-
туционным положениям и логике построения 
Особенной части УК РФ, имеет неблагоприят-
ное последствие – культивирование традици-
онного советского понимания места суда в си-
стеме органов власти. В советское время суд яв-
лялся одним из правоохранительных органов, 
который борется с преступностью, что соот-
ветствовало идеологии государственного стро-
ительства с отрицанием принципа разделения 
властей [4, c. 290]. Советское понимание места 
и роли суда до сих пор имеет различные прояв-
ления, в частности, в юрисдикционных полно-
мочиях исполнительных органов власти по ад-
министративным делам; сохранении в уголов-
но-процессуальном законе права дознавателя 

2 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

и следователя разрешить дело по существу (пре-
кратить уголовное преследование и (или) уго-
ловное дело) и т. п. 

1.2. Советский подход к иерархии защищае-
мых государством ценностей проявляется в кон-
струировании нормы ст. 295 УК РФ. Преступле-
ние, предусмотренное ст. 295 УК РФ, относят 
к двухобъектным: 1) основным непосредствен-
ным объектом, конкретизирующим место нор-
мы ст. 295 в системе Особенной части УК РФ, 
являются интересы правосудия и 2) дополни-
тельным непосредственным объектом – жизнь 
лица, осуществляющего правосудие, предвари-
тельное расследование или исполнение судеб-
ного решения, а также их близких [16, с. 122]. 
Первичность защиты интересов правосудия пе-
ред правом на жизнь не соответствует положе-
ниям ст. 2 Конституции РФ, в соответствии 
с которыми высшая ценность в России – это че-
ловек, его права и свободы. Имеющееся в нор-
ме ст. 295 УК РФ ранжирование защищаемых 
объектов Т. Н. Нуркаева характеризует как «от-
голоски прежнего подхода к оценке системы 
ценностей» [16, с. 122]. На некорректность кон-
струкций, в которых дополнительным объектом 
выступают конституционные права и свобо-
ды личности, обращает внимание А. Н. Краси-
ков [8, с. 25]. Закрепляемая Конституцией РФ 
высшая ценность человека, его прав и сво-
бод детерминирует иное место посягательства 
на жизнь лиц, осуществляющих правосудие 
или предварительное расследование, и их близ-
ких в системе уголовно-правовых запретов – 
не 31, а 16 глава УК РФ. 

2. Некоторые аспекты законодательной тех-
ники, не способствующие последовательному 
применению не только нормы ст. 295, но и не-
которых других положений уголовного закона.

2.1. Легализация смежных составов в различ-
ных главах Особенной части УК РФ, что затруд-
няет квалификацию действий привлекаемого 
к уголовной ответственности. В комплексе при-
чин, породивших эту ситуацию, можно выде-
лить упоминавшиеся выше 1) попытку после-
довательного проведения принципа разделения 
властей в систематизации норм особенной ча-
сти уголовного закона и 2) продвигаемый под-
сознательно советский подход к иерархии за-
щищаемых законом ценностей.

2.1.1. Тиражирование идентичных уголовно-
правовых запретов негативно влияет на право-
применение. В Особенной части УК РФ есть 
главы о преступлениях против основ консти-
туционного строя и безопасности государства; 
правосудия и порядка управления (соответ-
ственно 29, 31, 32), сконструированные с уче-
том принципа разделение властей (во всяком 
случае гл. 31 и 32). В каждой из означенных глав 
криминализируется посягательство на жизнь, 
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различие в формулировках заключается лишь 
в перечне субъектов, в отношении которых осу-
ществляется противоправное деяние (сравни 
нормы ст. 277, 295 и 317 УК РФ). Такое законо-
дательное решение, по оценке Г. А. Агаева, не-
эффективно и нецелесообразно (с чем мы со-
гласны), так как эти составы «обладают рядом 
общих признаков… посягают на один… родо-
вой объект… и единый дополнительный непос-
редственный объект» [1, с. 88]. 

Разграничение де факто одного и того же со-
става по кругу лиц и цели совершения преступ-
ления коренится в 90-х гг. XX в. Изначально 
в УК РСФСР 1960 г.3 закреплялся только ква-
лифицированный состав убийства в связи с вы-
полнением потерпевшим своего служебного 
или общественного долга (п. «в» ст. 102). Фор-
мулировка исключала необходимость уточне-
ния статуса лица, поскольку акцент в объек-
тивной стороне преступления сделан на испол-
нении служебных или общественных обязан-
ностей. В 1962 г. уголовный закон пополнился 
нормой о посягательстве на жизнь сотрудника 
милиции или народного дружинника (ст. 191-
2 УК РСФСР)4, которая, по нашему мнению, 
носила превентивный характер, направленный 
на предупреждение посягательства на жизнь 
не столько сотрудников милиции, сколько на-
родных дружинников – представителей обще-
ственности, оказывавших содействие в обеспе-
чении общественного порядка5. 

На волне либерализации и сопутствовавше-
го ей роста преступности в УК РСФСР 1960 г. 
появились 1) новая редакция пункта «в» ст. 102; 
2) вторые части в ст. 108 и 109 и 3) новелла, со-
державшаяся в ст. 191-5, криминализировавшая 
посягательство на жизнь военнослужащих, сот-
рудников органов внутренних дел и иных лиц 
при исполнении ими обязанностей по охране 
границы и жизнь членов их семей6. Прорабо-
танность некоторых формулировок в перечис-
ленных статьях была недостаточной, требовав-
шей толкования и не исключавшей усмотрения 
правоприменителя. Например, одновременно 
использовались понятия «близкие родственни-
ки», «члены семей», «иные лица»; закреплялась 
цель совершения противоправного деяния – 
воспрепятствование законной деятельности 

3 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября1960 г. // Ведомо-
сти Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591.

4 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР: Закон РСФСР от 25 июля 1962 г. // Ведомости ВС РСФСР. 
1962. № 29. Ст. 449.

5 Дружина народная // Большая Советская Энциклопедия / под 
ред. А. М. Прохорова. 3-е изд. Москва, 1972. Т. 8.

6 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный 
закон от 24 апреля 1995 г. № 61-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1471; 
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР 
и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный закон 
от 18 мая 1995 г. № 79-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1927.

и т. п. Эти не очень удачные термины и прие-
мы воспроизведены в нормах УК РФ 1996 г., что 
породило, например, дискуссию о субъектном 
составе потерпевших, защищаемых в порядке 
ст. 277, 295 и 311 УК РФ [7, с. 219–220; 9, с. 22; 
18, с. 45–47; 21, с. 139–140]. 

Определенная логика в распределении уго-
ловно-правовых норм сообразно принципу 
разделения властей, безусловно, есть. Но эта 
логика, как отмечалось выше, противоречит 
иерархии конституционных ценностей, по-
скольку делает вторичным неотъемлемое пра-
во человека на жизнь. Противоречит этот под-
ход и концептуальным положениям, кото-
рые легли в основу реформирования уголов-
ного законодательства, первым из которых 
указано последовательное проведение прин-
ципа приоритета общечеловеческих ценно-
стей и ориентация «на максимальное обеспе-
чение безопасности личности» [11, VI]. В этой 
связи советская конструкция в первоначальной 
редакции УК РСФСР 1960 г. выглядит предпо-
чтительнее. Упор в УК РСФСР сделан на защи-
ту права на жизнь, а квалифицированный со-
став преступления увязан не со статусом и ве-
домственной принадлежностью, а с выполне-
нием служебного или общественного долга. 
Такой подход исключает дублирование «одно-
типных» составов преступлений и необходи-
мость уточнять статус лица. 

2.1.2. Наличие конкурирующих составов пре-
ступлений также нежелательно для оптимиза-
ции правоприменения. Речь идет об одновре-
менной легализации убийства «лица или его 
близких в связи с осуществлением лицом слу-
жебной деятельности или выполнением обще-
ственного долга» и посягательства на жизнь про-
фессиональных и иных участников правосудной 
деятельности или их близких в связи с осущест-
влением этой деятельности или исполнением 
судебного решения или из мести за такую дея-
тельность (соответственно п. «б» ч 2 ст. 105 и 295 
УК РФ). Один состав преступления фактиче-
ски закрепляется дважды, но при этом есть су-
щественное различие в последствиях примене-
ния той или иной нормы. При квалификации 
покушения на убийство наказание определяет-
ся с учетом положений ст. 29, 30, 34, 66 УК РФ, 
а при квалификации по ст. 295 УК РФ вне за-
висимости от наличия или отсутствия послед-
ствий лицу инкриминируется оконченный со-
став преступления. По мнению некоторых ис-
следователей, рассматриваемые составы разгра-
ничиваются по цели совершения преступления. 
«Если посягательство на жизнь лица, участвую-
щего в отправлении правосудия или осущест-
влении предварительного расследования, со-
вершается не в целях воспрепятствования их 
законной деятельности или из мести за нее, 
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то уголовная ответственность должна наступать 
по общей норме главы 16 УК РФ» [2, с. 249]. 

Цель совершения преступления – элемент 
субъективной стороны, сложно доказывае-
мый, устанавливаемый опосредованно через 
систему действий лица, объективирующую на-
личие или отсутствие реального намерения, 
в данном случае воспрепятствовать закон-
ной деятельности профессиональных и иных 
участников процесса, либо из мести за такую 
деятельность. Поскольку речь идет о наме-
рении (синонимы слова – замысел, умысел, 
мысль, план и т. п.), то всегда остается боль-
шая или меньшая доля сомнения – действи-
тельно ли привлекаемый к ответственности 
хотел реализовать намерение и именно для 
того, чтобы помешать правосудию. Разграни-
чение двух составов исключительно по одно-
му из элементов субъективной стороны пре-
ступления делает уязвимой обоснованность 
привлечения лица к уголовной ответствен-
ности, предопределяет сложности в доказыва-
нии посягательства на жизнь профессиональ-
ных и иных участников судопроизводства и их 
близких, именно для достижения цели, ука-
занной в ст. 295 УК РФ. 

Попытка разграничить квалифика-
цию по п. «б» ч. 2 ст. 105 и ст. 295 УК РФ че-
рез призму общего и конкретного [13, c. 50–
51] (если лицо лишают жизни как представи-
теля судебной власти вообще, то это п. «б» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, а если в связи с законной дея-
тельностью по конкретному делу, то это ст. 295 
УК РФ) также представляется несостоятель-

ной. Формулировка диспозиции ст. 295 УК РФ 
не содержит четкой корреляции квалифика-
ции действий лица с воспрепятствованием пра-
восудию по конкретному делу или с местью 
за принятие решения по конкретному делу. Та-
кое разграничение конкурирующих составов 
есть лишь интерпретация уголовно-правово-
го запрета, позволяющая в той или иной степе-
ни упорядочить правоприменение. Иллюстра-
цией непоследовательности квалификации мо-
жет служить приговор в отношении Д. К. Бел-
кина, которому инкриминировали: 1) п. «а», 
«з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство адвока-
та, осуществлявшего защиту на предваритель-
ном следствии одного из руководителей враж-
дующей преступной группировки; 2) п. «а», «в», 
«з», «н» ст. 102 УК РСФСР за убийство из мести 
свидетеля, за дачу по другому делу показаний, 
изобличавших «…брата одного из руководите-
лей банды» с целью воспрепятствования дачи 
показаний в суде, «…то есть в связи с выполне-
нием… общественного долга»; 3) ст. 295 УК РФ 
за убийство следователя, расследовавшего дело 
и из опасения…» привлечения к уголовной от-
ветственности7. 

Косвенным свидетельством изложенных 
«трудностей», на наш взгляд, является судеб-
ная статистика. За период с 2011 по 2021 г. ко-
личество осужденных по ст. 295 УК РФ варьи-
руется от 0 до 6 человек (см. табл. 1).

7 Приговор Московского областного суда от 23 октября 2014 г. 
по делу № 2-11/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/ 
(дата обращения: 30.04.2022). 

Таблица 1

Количество осужденных в 2009–2021 гг. по ст. 105 и 295 УК РФ (абсолютные цифры)8

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество 
осужденных 

по ч. 1 ст. 105 
УК РФ (чел.)

8438 7577 7520 7303 7190 6959 6330 5723 4891 4027 4519

Количество 
осужденных 

по ч. 2 ст. 105 
УК РФ

2359 1900 1822 1946 1877 1969 1698 1475 1306 987 1073

Количество 
осужденных 

по ст. 295 
УК РФ (чел.)

1 2 1 2 0 6 0 2 0 0 2

Возможна8 и иная интерпретационная мо-
дель приведенных данных – высокий автори-
тет российских судов, правоохранительных ор-
ганов и т. д., в связи с чем преступлений, пред-

8 Данные приведены по сайту Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, раздел судебная статистика, 
отчеты 10а за 2011–2021 гг. URL: //http:cdep.ru (дата обращения: 
30.04.2022).

усмотренных ст. 295 УК РФ, практически не со-
вершается. 

Вне зависимости от интерпретационной мо-
дели есть повод задуматься – нужен ли само-
стоятельный, фактически «мертвый», уголовно-
правовой запрет. Недостаточно ли квалифици-
рованного состава убийства, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ с такой же санкцией, что 
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и в норме ст. 295 УК РФ?! Даже с учетом обосно-
вываемой, например, А. В. Курсаевым, неизбеж-
ности в уголовном законе «мертвых» норм по са-
мым разным объективным и субъективным при-
чинам (объективные – общепредупредительное 
воздействие; тяжесть прогнозируемых запретов; 
необходимость запретов с целью избегания кол-
лизий норм и т. п.; субъективные – нечеткость 
используемой терминологии, ошибочность кон-
струкции уголовно-правового запрета, дефекты 
правосознания и т. п.) [11, с. 40–42], с чем отча-
сти мы согласны, объяснить целесообразность 
состава преступления, предусмотренного ст. 295 
УК РФ, сложно. 

2.3. Спорность отнесения состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 295 УК РФ, к престу-
плениям против правосудия. 

Сущность деятельности по отправлению 
правосудия заключается в вынесении законного 
и обоснованного решения по административ-
ному, гражданскому или уголовному делу (ст. 15 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – АПК РФ); ст. 9, 13, 
176 Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (далее – КАС РФ); 
ст. 195 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее – ГПК РФ); 
ч. 3 ст. 7 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее – УПК РФ)9. 
Решение выносится судьей по своему внутрен-
нему убеждению, основанному «…на всесто-
роннем, полном и объективном исследовании 
всех обстоятельств дела в их совокупности…»; 
«…на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании имеющих-
ся в деле доказательств…»; «…на совокупности 
имеющихся в уголовном деле доказательств…» 
(ст. 71 АПК РФ; ст. 26.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ); ч. 1 ст. 67 ГПК РФ; 
ст. 17 УПК РФ). Вариативность процитирован-
ных формулировок не влияет на существо во-
проса. Ни один из профессиональных участни-
ков процесса (судья, прокурор, защитник, сле-
дователь, дознаватель и т. п.) не являются носи-
телями доказательственной информации. Если 
есть опасность для жизни или имущества кого-
либо из профессиональных участников процес-
са или их близких, то без ущерба для итогово-

9 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 11 июня 2022 г.); Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 
2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 11 июня 2022 г.); Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 г.); Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. 
от 14 июля 2022 г.); Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 г., 
с изм от 18 июля 2022 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

го решения по делу лицо может быть заменено. 
Сказанное отнюдь не означает, что жизнь и здо-
ровье означенных лиц и их близких не должны 
защищаться. Хотелось бы подчеркнуть, что пра-
вильнее как с точки зрения иерархии защища-
емых ценностей, сущности деятельности по от-
правлению правосудия, так и с точки зрения 
совершенствования правоприменения огра-
ничиться квалифицированными составами 
убийства и причинения вреда здоровью, на что 
указывалось выше. 

В зарубежном законодательстве единого ре-
цепта конструирования разделов о преступле-
ниях против правосудия нет [1, с. 86–90; 16, 
с. 123; 19, с. 105–113]. В государствах постсо-
ветского пространства есть решения, подоб-
ные имеющемуся в России (например, Азер-
байджан, Республика Казахстан)10, есть под-
ход, соответствующий дореволюционной 
и советской традиции. В частности, в УК Ре-
спублики Молдова квалифицированные соста-
вы убийства, умышленного причинения тяж-
кого и менее тяжкого вреда здоровью в свя-
зи с осуществлением служебной и обще-
ственной деятельности расположены в гл. II 
«Преступления против жизни и здоровья лич-
ности» (см. п. «h» ч. 2 ст. 145, п. «c» ч. 2 ст. 151, 
п. «d» ч. 2 ст. 152)11. То же имеет место в Грузии 
(п. «е» ч. 3 ст. 109 гл. XIX «Преступления про-
тив жизни», п. «а» ч. 3 ст. 117 гл. XX «Преступ-
ления против здоровья»)12. По нашему мне-
нию, предпочтительнее опыт Грузии и Молдо-
вы, соответствующий российской дореволю-
ционной и советской традиции (см. Уголовное 
уложение 1903 г.13 и первоначальную редакцию 
УК РСФСР 1960 г.), который позволяет избе-
жать дублирования составов и упрощает дея-
тельность правоприменителя по доказыванию 
и квалификации. 

2.4. Отсутствие легального содержания поня-
тия «посягательство». Под посягательством по-
нимают незаконную или осуждаемую попытку 
сделать что-нибудь, распорядиться чем-нибудь, 

10 Часть 120.2.3 ст. 120, ч. 126.2.2 1 ст. 126, ч. 127.2.1 ст. 127, 277, 
287 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (утв. Зако-
ном Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 г. № 787-IQ) 
(с изм. и доп. по сост. на 22 июня 2022 г.) [Электронный ресурс]. 
URL: htpps://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420353& (дата 
обращения: 08.09.2022); п. 2 ч. 2 ст. 99, п. 2 ч. 2 ст. 106, п. 2 ч. 2 
ст. 107, 380-1, 408, 429 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
(с изм. и доп. по сост. на 3 сентября 2022 г.) [Электронный ресурс]. 
URL: htpps://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=31575252& (дата 
обращения: 08.09.2022).

11 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. 
№ 985-XV (с изм. и доп. по сост. на 21 июля 2022 г.) [Электронный 
ресурс]. URL: htpps://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=30394923& 
(дата обращения: 08.09.2022).

12 Уголовный кодекс Грузии от 22 июля 1999 г. (по сост. на 24 мая 
2022 г.) [Электронный ресурс]. URL: htpps://matsne.gov.ge/ru/
document/view/16426?publication=236 (дата обращения: 08.09.2022).

13 Уголовное уложение, высочайше утвержденное 22 марта 
1903 г. // ПСЗРИ. Собр. третье. Т. XXIII. Санкт-Петербург, 1905. 
№ 22704.
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получить что-нибудь [17]. Одним из синонимов 
слова «посягательство» является «покушение». 
Таким образом, семантика слова «посягатель-
ство» позволяет утверждать, что в ст. 295 УК РФ 
криминализировано покушение на жизнь про-
фессиональных и иных лиц, участвующих в от-
правлении правосудия, и их близких. 

Юридическая неопределенность понятия 
«посягательство», на наш взгляд, во-первых, 
допускает усмотрение правоприменителя при 
конкретизации объективной стороны преступ-
ления. Как определить, что является посяга-
тельством? Амурским городским судом Хаба-
ровского края осужден по ч. 2 ст. 296 УК РФ 
А. Г. Чупров за угрозу выколоть дознавателю 
глаз. Угроза сопровождалась резким движением 
в сторону потерпевшей, которая испугалась, что 
А. Г. Чупров «незамедлительно» причинит вред 
ее здоровью. Преступление пресекли сотруд-
ники изолятора временного содержания, кото-
рые в своих показаниях отметили особую агрес-
сивность А. Г. Чупрова в отношении потерпев-
шей14. Думается, описанные выше действия 
вполне можно квалифицировать как посяга-
тельство на жизнь лица, производящего пред-
варительное расследование, поскольку осуж-
денный не просто высказал угрозу, но и демон-
стрировал желание ее реализовать, но не смог 
этого сделать, так как его действия пресек-
ли сотрудники полиции. Если учесть семанти-
ку слова «угроза», под которой понимается «за-
пугивание, обещание причинить кому-нибудь 
вред, зло» [17], то есть обещание существен-
ных неблагоприятных последствий в будущем, 
то действия А. Г. Чупрова тем более должны 
квалифицироваться по ст. 295 УК РФ. Словом, 
простые диспозиции создают простор для «не-
адекватного» толкования закона, что особен-
но заметно при «…квалификации преступле-
ний против правосудия…» [3, с. 223]. Неслучай-
но некоторые авторы предлагают в целях прео-
доления аморфности формулировки уточнить, 
что такое посягательство [7, с. 221; 13, с. 46]. 

Во-вторых, лапидарность предписания 
ст. 295 УК РФ в сочетании со «своеобразной» 
регламентацией некоторых уголовно-право-
вых запретов усложняют квалификацию. Так, 
наряду с посягательством (ст. 295 УК РФ) кри-
минализирована угроза убийством, причине-
нием вреда здоровью, уничтожением или по-
вреждением имущества лицам, участвующим 
в отправлении правосудия, и их близким (ч. 1, 
2 ст. 296 УК РФ) и ее квалифицированные со-
ставы – угроза, сопряженная с причинени-
ем насилия не опасного и опасного для жизни 

14 Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда 
от 18 мая 2020 г. по делу № 22-1404/2020 [Электронный ресурс]. URL: 
http://sudact.ru/ (дата обращения: 30.04.2022).

и здоровья лица (ч. 3 и 4 ст. 296 УК РФ). Круг 
защищаемых субъектов в нормах ст. 295 и 296 
УК РФ одинаков, единственное отличие заклю-
чается в выделении двух групп потерпевших: 
1) участвующие в отправлении правосудия и их 
близкие и 2) иные профессиональные участни-
ки процесса и их близкие (соответственно ч. 1 
и 2 ст. 296 УК РФ), с более жесткими санкци-
ями за совершение угрозы в отношении лиц 
первой из означенных групп (сравни нормы 
ч. 1 и 2 ст. 296 УК РФ). Особенностью объек-
тивной стороны преступления, предусмотрен-
ного ст. 296 УК РФ, в сравнении с общей нор-
мой, криминализирующей угрозу убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 
ст. 119), является отсутствие указания на реаль-
ность угрозы, то есть вне зависимости от субъ-
ективного восприятия потерпевшего обра-
зуется состав преступления [6, с. 165]. Поче-
му законодатель отказался от «традиционной», 
без указания на реальность восприятия угро-
зы формулировки нормы ст. 296 УК РФ, труд-
но судить. Вне зависимости от причин такой ре-
гламентации две простые диспозиции ст. 296 
и 297 УК РФ в сочетании с отказом от реаль-
ности восприятия угрозы, наличием квалифи-
цированных составов в общей и специальной 
нормах (ч. 2 ст. 119, ч. 3, 4 ст. 296) и использо-
ванием в названии уголовно-правовых запретов 
близких по смыслу слов (посягательство и угро-
за [17]) препятствуют формированию единоо-
бразной судебной практики. В этом смысле по-
казательно дело в отношении А. С. Леснова, 
С. В. Старосельцева и Н. И. Пухова, квалифи-
кация деяний которых менялась трижды. Сна-
чала в стадии предварительного расследования 
инкриминировались ч. 3, 4 ст. 33, 295 УК РФ, 
в суд уголовное дело поступило с квалификаци-
ей по ст. 295 УК РФ, а в соответствии с приго-
вором А. С. Леснов осужден по ч. 3, 4 ст. 33, ч. 3 
ст. 296 УК РФ, а С. В. Старосельцев и Н. И. Пу-
хов по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ15. Длительность 
расследования и рассмотрения уголовного дела 
с момента совершения преступления (ноябрь 
2017 г.) превысила 4 года. 

Помимо этого, несколько выходя за пре-
делы предмета исследования, отметим, что 
отсутствие в нормах ст. 296 УК РФ указа-
ния на реальность угрозы, правопримените-
лем в обосновании решений при инкрими-
нировании означенного деяния восполняет-
ся фактически аналогией уголовного закона 
(правоприменитель ориентируется на поло-

15 Апелляционное постановление Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда Республики Крым от 10 августа 2018 г. 
по делу № 3/2–420/2018; апелляционное определение Судебной 
коллегии по уголовным делам Третьего апелляционного суда общей 
юрисдикции от 17 ноября 2020 г. по делу № 55-680/2020 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 30.04.2022). 
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жения ст. 119 УК РФ). Иллюстрацией может 
служить приговор в отношении Д. С. Шап-
кина, который, требуя условного осуждения, 
демонстрировал судье корпус гранаты Ф-1 
«…без взрывчатого вещества с фрагментом 
штатного взрывателя УЗРГМ16 с извлеченным 
предохранительным кольцом…»17. Потерпев-
шие воспринимали угрозу как реальную, опа-
сались за свою жизнь, что неоднократно под-
черкивалось судом в описательно-мотиви-
ровочной части приговора. Такой же подход 
содержится в приговорах по делам М. И. Бы-
стрицкого и Н. В. Страхова18 и др.

Таким образом, отсутствие легального по-
нятия «посягательство» в совокупности с из-
ложенными выше моментами сглаживают раз-
личия между диспозициями норм ст. 295 и 296 
УК РФ.

2.5. Недочеты в закреплении круга лиц, по-
сягательство на жизнь которых образует со-
став преступления, предусмотренного ст. 295 
УК РФ [7, с. 219–220; 9, с. 22; 21, с. 139–140], 
проявляются: 1) в неуказании некоторых кате-
горий лиц, носителей доказательственной ин-
формации, роль которых для вынесении пра-
восудного решения незаменима (граждан-
ские истцы, ответчики, потерпевшие, сви-
детели и пр.) [12, с. 184]; 2) юридической 
неопределенности термина «иное лицо, уча-
ствующее в отправлении правосудия», которое 
требует интерпретаций; 3) не соответствующем 
понятию «правосудие» перечне лиц, что отме-
чалось выше, включающем не только субъек-
тов, участвующих в судебном разбирательстве, 
но и представителей исполнительных органов 
власти, занимающихся предварительной под-
готовкой материалов к судебному разбиратель-
ству и обеспечивающих исполнение судебных 
решений, а также их близких. 

3. Нарушение принципов справедливости и ра-
венства граждан перед законом (ст. 4, 6 УК РФ) 
при привлечении лица к уголовной ответствен-
ности в порядке ст. 295 УК РФ видится в непри-
менимости к таким лицам некоторых норм об-
щей части, позволяющих снизить возможное 
наказание, и несоразмерности возможного на-
казания содеянному, на что указывают некото-
рые исследователи [14, с. 54].

Усеченный состав преступления, предус-
мотренного ст. 295 УК РФ, помимо отмечен-

16 Советский универсальный запал системы Вицени 
и А. А. Беднякова, разработанный в 1941 г. для замены запала 
Ковешникова, применяли для снаряжения ручных гранат.

17 Приговор Тамбовского областного суда от 12 июля 
2011 г. [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/ (дата обраще-
ния: 30.04.2022).

18 Приговор Куйбышевского районного суда г. Иркутска 
от 14 ноября 2011 г. по делу № 1-273/11; приговор Хабаровского 
краевого суда от 19 июня 2012 г. по делу № 2-50/2012 [Электронный 
ресурс]. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 30.04.2022).

ных сложностей квалификации действий при-
влекаемого к уголовной ответственности лица, 
не требует при определении наказания учиты-
вать наступившие последствия и применять 
нормы о неоконченном составе преступле-
ния (ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 34, ч. 3 ст. 66 
УК РФ), ограничивающие меру наказания тре-
мя четвертями максимального срока или разме-
ра наиболее строгого вида наказания. Другими 
словами, посягательство (покушение, замысел) 
на перечисленных в диспозиции ст. 295 УК РФ 
субъектов лишает привлекаемое к уголовной от-
ветственности лицо права на снижение наказа-
ния, если преступление не окончено. При этом, 
на наш взгляд, абсолютно не равнозначны по-
следствия убийства и посягательства на жизнь 
даже такой авторитетной фигуры, как судья. 
Именно в этом видится нарушение принципов 
справедливости и равенства граждан перед за-
коном. Суды, понимая некую несоразмерность 
деяния и санкции при привлечении к уголов-
ной ответственности в порядке ст. 295 УК РФ, 
учитывают наступившие последствия при опре-
делении меры наказания и иногда в наруше-
ние закона квалифицируют действия лица, если 
не наступило никаких последствий, как неокон-
ченное преступление. Образчиком могут слу-
жить приговоры в отношении П. М. Джатдоева 
(потерпевший умер)19, А. В. Ляшкова (потерпев-
шему причинен вред здоровью средней тяжести 
и тяжкий вред здоровью)20 и А. С. Ярцева, осуж-
денных соответственно к 19, 13 и 10 годам ли-
шения свободы. Причем действия А. С. Ярцева 
квалифицированы как подстрекательство и по-
собничество к посягательству на жизнь судьи, 
поскольку «…по независящим от него обстоя-
тельствам…» преступление не доведено до кон-
ца (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ст. 295 УК РФ)21. 

Нарушение принципа равенства граждан пе-
ред законом видится также в «неравнозначно-
сти» для законодателя жизни гражданина вооб-
ще и участвующего в отправлении правосудия, 
в частности, поскольку норм о посягательстве 
на жизнь не наделенных каким-либо статусом 
лиц уголовный закон не содержит.

Исследователи в основном предлагают два 
варианта корректировки закона, по сути вос-
станавливающие советскую модель и боль-
ше соответствующие иерархии признавае-
мых в современной России ценностей: 1) до-
полнение ст. 105 УК РФ частью 3, в которой 

19 Приговор Верховного Суда Карачаево-Черкесской Респуб-
лики от 14 марта 2018 г. по делу № 2-4/2018 [Электронный ресурс]. 
URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 30.04.2022).

20 Приговор Тамбовского областного суда от 26 февраля 2013 г. 
по делу № 2-30/2013 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/ 
(дата обращения: 30.04.2022).

21 Апелляционное постановление Алтайского краевого суда 
от 3 октября 2014 г. по делу № 22-4390/2014 [Электронный ресурс]. 
URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 30.04.2022). 
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бы предусматривалась ответственность за убий-
ство или покушение на убийство представителей 
власти в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей [15, c. 69] или 2) введение в гл. 16 
самостоятельной статьи, норма которой бы объ-
единяла диспозиции и санкции ст. 277, 295 и 317 
УК РФ [20, с. 93]. 

По нашему мнению, вполне можно ограни-
читься исключением из уголовного закона по-
ложений ст. 277, 295 и 317 УК РФ, поскольку до-
статочно имеющегося квалифицированного со-
става преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 
ст. 105 УК РФ – «убийство лица или его близких 
в связи с осуществлением данным лицом служеб-
ной деятельности или выполнением обществен-
ного долга». Такое законодательное решение те-
оретически и практически обосновано. Что ка-
сается теоретической обоснованности, то оче-
видно, что вне зависимости от принадлежности 
к органам той или иной ветви власти и депутаты, 

и судьи, и чиновники всех уровней и ведомств – 
это агенты государства, поэтому нет нужды ду-
блировать один и тот же запрет в различных гла-
вах уголовного закона. Утилитарность заключа-
ется в оптимизации правоприменения, прежде 
всего, с точки зрения трудозатрат следователей 
и судей, которым не нужно будет заниматься 
установлением статуса потерпевшего, целей вос-
препятствования законной деятельности или ме-
сти, причинно-следственной связи между дей-
ствиями привлекаемого к ответственности и до-
стижением указанных целей. Кроме того, пред-
лагаемые изменения не противоречат принципу 
равенства всех перед законом, поскольку при 
определении меры наказания при привлечении 
к ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
в случае необходимости могут применяться по-
ложения о неоконченном преступлении. 
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Аннотация
В статье автором рассматриваются ак-

туальные для уголовного судопроизводства 
проблемы, обусловленные практической по-
требностью закрепления законодателем в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации правил, предусматривающих воз-
можность как исправления допущенных след-
ственных ошибок, так и предоставляющих про-
курору право изменить в суде предъявленное 
органами предварительного расследования 
обвинение на более тяжкое. Нормы действую-
щего Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации при необходимости из-
менения обвинения на более тяжкое, а также 
для устранения выявленных в ходе судебного 
разбирательства иных упущений предвари-
тельного расследования обязывают суд воз-
вратить уголовное дело в порядке ст. 237 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации прокурору, а последнего – органу 
расследования, фактически возвращая право-
применителя к положениям Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Советской 

Annotation
In the article, the author examines the prob-

lems relevant to criminal proceedings, due to the 
practical need for the legislator to fix in the Crimi-
nal Procedure Code of the Russian Federation 
(hereinafter referred to as the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation) the rules 
that provide for the possibility of both correcting 
investigative errors and giving the prosecutor the 
right to change in court presented by the bodies of 
preliminary investigation a more serious charge. 
The norms of the current Code of Criminal Proce-
dure of the Russian Federation, if it is necessary to 
change the charge to a more serious one, as well 
as to eliminate other omissions of the preliminary 
investigation revealed during the trial, oblige the 
court to return the criminal case in accordance 
with Art. 237 of the Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation to the prosecutor, and the 
latter to the investigating body, which actually re-
turns the law enforcement officer to the provisions 
of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR, 
which provided for the institution of additional in-
vestigation, which led to long periods of prelimi-
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Федеративной Социалистической Республики, 
предусматривавшим институт дополнительно-
го расследования, что приводило к длительным 
срокам предварительного следствия и тем са-
мым к нарушениям разумного срока уголов-
ного судопроизводства, на что неоднократно 
указывал в своих решениях Европейский Суд 
по правам человека. 

Основная цель исследования – изучить 
мнение научной общественности и проана-
лизировать практику применения судами по-
ложений ст. 237 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации с целью вы-
работки предложений, допускающих возмож-
ность устранения недостатков предваритель-
ного расследования и при необходимости 
изменения обвинения в суде на более тяжкое 
без возвращения уголовного дела прокурору 
в порядке ст. 237 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

nary investigation and, thereby, to violations of the 
reasonable time of criminal proceedings, which 
was repeatedly pointed out in his decisions by the 
European Court of Human Rights.

The main purpose of the study is to study the 
opinion of the scientific community and analyze 
the practice of applying the provisions of Art. 237 
of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, in order to develop proposals that al-
low the possibility of eliminating the shortcomings 
of the preliminary investigation and, if necessary, 
changing the charge in court to a more serious one 
without returning the criminal case to the prosecu-
tor in accordance with Art. 237 Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation.

Ключевые слова: уголовный процесс; пред-
варительное расследование; судебное раз-
бирательство; прокурор; суд; изменение об-
винения.

Keywords: criminal process; preliminary investi-
gation; trial; prosecutor; court; charge change.

Введение. Качество предварительного рас-
следования и в целом эффективность 

уголовного судопроизводства – извечный 
вопрос российского уголовного процесса. Не-
гативно на эту проблему сегодня влияют и та-
кие социально-правовые категории, как забю-
рократизированность и заформализованность 
ряда положений принятого в 2001 г. Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ), наглядным при-
мером чего являются процессуальные правила 
возвращения судом в порядке ст. 237 УПК РФ 
уголовного дела прокурору, а последним – 
следователю, дознавателю фактически для 
производства дополнительного расследова-
ния.

Процедура возвращения уголовного дела 
прокурору, введенная по предложению авто-
ра данной статьи, входившего в 1997–2001 гг. 
в состав рабочей группы при Комитете по за-
конодательству Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции по подготовке ко второму чтению приня-
того 6 июня 1997 г. в первом чтении УПК РФ, 
была призвана заменить собой институт су-
дебного доследования. Последний приводил 
к затягиванию сроков производства по уго-
ловному делу, ограничивал доступ граждан 
к правосудию, чем создавал препятствия для 
компенсации причиненного преступлением 

вреда, приводил к отсутствию контроля суда 
за движением дела и порождал другие недо-
статки, которые достаточно полно раскры-
ты в Концепции судебной реформы в РСФСР 
1991 г. и освещены в юридической литерату-
ре [4, с. 155–171; 5, с. 21–22]. 

Следует отметить, что институт возвраще-
ния уголовного дела прокурору изначально, 
как следует из содержания ст. 237 УПК РФ 
в редакции 2001 г., был нацелен в основном 
на устранение таких препятствий рассмотре-
ния дела судом, которые являются следствием 
формальных, процедурных нарушений, свя-
занных с составлением обвинительных доку-
ментов (п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ), и должен 
был обеспечить своевременное и динамичное 
рассмотрение уголовного дела судом. Как сви-
детельствует статистика, возвращение уголов-
ных дел судом в досудебное производство зна-
чительно сократилось: если в середине 90-х гг. 
XX в. суды ежегодно направляли на дополни-
тельное расследование от 40 до 55 тыс. уголов-
ных дел, то в 2006 г. для устранения препят-
ствий судебному разбирательству прокуро-
ру возвращено 35 930 дел, а в 2020 и 2021 гг. – 
6 021 и 6 315 дел соответственно1.

1 Статистические данные о результатах следственной работы по 
форме 1-Е за 1999, 2006–2019 гг. Москва, 2020.



85

ISSN 2072-9391
 Труды  Академии управления  МВД  России.  2022. № 3 (63) 

85

У
ГО

Л
О

В
Н

А
я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 Р
О

С
С

И
И

Однако, формально ликвидировав инсти-
тут направления судом уголовного дела на до-
полнительное расследование, законодатель 
не предложил действенных процессуальных 
инструментов механизма исправления выяв-
ленных в суде следственных ошибок, вклю-
чая необоснованное (ошибочное или пред-
намеренное) занижение объема обвинения 
и (или) юридической квалификации содеян-
ного. В результате в российском правосудии 
обострилась проблема следственных ошибок 
и злоупотреблений, связанных с формулиро-
ванием обвинения, которые получили широ-
кое распространение. 

Последовавшие с подачи Конституцион-
ного Суда Российской Федерации2 измене-
ния, внесенные в ст. 237 УПК РФ� федераль-
ными законами от 26 апреля 2013 г. № 64-ФЗ 
и от 21 июля 2014 г. № 269-ФЗ, предоставив-
шие суду новые связанные с усилением об-
винения основания возвращения уголов-
ного дела прокурору (п. 6 ч. 1 и ч. 13 ст. 237 
УПК РФ), эффективно обозначенную про-
блему не решили, что сегодня и вызывает 
в научной среде неоднозначные оценки.

Большинство ученых-процессуалистов 
признают непоследовательность, пробель-
ность, противоречивость и недостаточную 
эффективность процессуальных норм, регла-
ментирующих основания и процедуру возвра-
щения судом уголовных дел прокурору, от-
мечают существенную трансформацию дан-
ного института в направлении возвращения 
к институту судебного доследования, вызы-
вая дискуссионность вопросов, связанных 
с практической реализацией данного инсти-
тута [7, с. 97–101; 10, с. 8; 14, с. 136–140, 166–
167]. При этом одни авторы оправдывают та-
кое сближение либо ратуют за полное восста-
новление порядка направления дела судом 
на дополнительное расследование [2, с. 81–
88; 8, с. 121–124; 11, с. 7–11], другие высту-
пают за сохранение существующего поряд-
ка, считая его более приемлемым и оптималь-
ным [6, с. 53–61; 15, с. 512–526], третьи пред-
лагают новые формы изменения обвинения 
в ходе судебного производства, влекущего 
ухудшение положения подсудимого [12, с. 96; 
13, с. 106; 16, с. 25].

2 По делу о проверке конституционности положений статей 237, 
413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с запросом президиума Курганского областного суда: 
Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 16 мая 
2007 г. № 6-П // СЗ РФ. 2007. № 22. Ст. 2688.

3 По делу о проверке конституционности положений части пер-
вой статьи 237 УПК РФ в связи с жалобой гражданина Республики 
Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда: 
Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 2 июля 
2013 г. № 16-П // СЗ РФ. 2013. № 28. Ст. 3881.

Целью публикации является выработка оп-
тимального правового механизма исправле-
ния в суде дефектного обвинения, включая 
возможность корректировки судом предъяв-
ленного обвинения в сторону его усиления. 
Исходным тезисом автором выдвинуто ут-
верждение, что приведение предъявленного 
обвинения в соответствие с уголовным зако-
ном и установленными обстоятельствами уго-
ловного дела в ходе судебного разбиратель-
ства возможно и должно проводиться без воз-
вращения уголовного дела прокурору.

Методы. В ходе исследования использова-
ны диалектический, сравнительно-правовой 
и статистический методы научного познания, 
а также метод системного анализа. Автором 
проанализированы мнения представителей 
науки о проблеме возвращения к судебному 
доследованию и практике применения судами 
норм УПК РФ, регламентирующих процессу-
альные правила возвращения уголовного дела 
прокурору ввиду необходимости устранения 
недостатков предварительного расследования 
и даже наличия оснований для переквалифи-
кации действий подсудимого на более тяж-
кое преступление (п. 6 ч. 1 и ч. 13 ст. 237 УПК 
РФ). Проведено сравнительное исследование 
норм российского и зарубежного законода-
тельства, регулирующих вопросы изменения 
обвинения в суде. Востребованными оказа-
лись также метод непосредственного наблю-
дения и более чем 30-летний опыт правопри-
менительной деятельности автора статьи в ор-
ганах предварительного расследования4.

Результаты и их обсуждение. К числу наи-
более распространенных ошибок должност-
ных лиц органов предварительного расследо-
вания при формулировании и предъявлении 
обвинения относятся нарушения уголовно-
го и уголовно-процессуального законодатель-
ства. Недостатки утвержденного прокурором 
обвинения, на которые обязан реагировать суд 
при принятии уголовного дела к своему про-
изводству, подразделяются на формальные 
недостатки, не касающиеся существа предъ-
явленного обвинения, и содержательные не-
достатки, затрагивающие сущность предъяв-
ленного обвинения, заключающиеся в непол-
ном или искаженном изложении фактических 
обстоятельств совершенного преступления 
или в несоответствии действительности иных 
сведений, подлежащих отражению в обвини-
тельном документе (фактические ошибки), 
а также в неверной, не соответствующей опи-
санию преступления или установленным фак-
там формулировке обвинения и (или) в оши-

4 До декабря 2007 г. – заместитель начальника Следственного 
комитета при МВД России.
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бочной квалификации инкриминируемого 
деяния (юридические ошибки) [1, с. 6–22; 3, 
с. 59–73].

Судебная практика свидетельствует, что 
формальные недостатки обвинения устраня-
ются судом путем уточнения соответствую-
щих данных в своих последующих решениях, 
если речь идет о недостатках технического ха-
рактера (типа описок), либо путем возвраще-
ния уголовного дела прокурору в соответствии 
с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ для их исправления, 
если они не затрагивают существа предъяв-
ленного обвинения, а требуют лишь пересо-
ставления обвинительного заключения, обви-
нительного акта (постановления) [1; 3].

Наиболее существенны и вредны для ин-
тересов правосудия искажения в фабуле об-
винения фактических обстоятельств в силу их 
влияния на юридическую квалификацию со-
деянного, а также несоответствующая уста-
новленным фактам формулировка обвине-
ния (фактические и юридические ошибки). 
При этом, когда органом предварительно-
го расследования объем обвинения завышен, 
а уголовно-правовая квалификация преступ-
ного деяния существенно усилена, суд име-
ет возможность переквалифицировать деяние 
на менее тяжкое преступление или даже ис-
ключить из обвинения необоснованно вме-
ненные действия, преступные последствия 
или отдельные квалифицирующие призна-
ки преступления, откорректировав тем самым 
обвинение в приговоре (ч. 2 ст. 252 УПК РФ). 

Однако значительная часть фактических 
и юридических ошибок в соответствии с нор-
мами действующего УПК РФ может быть ис-
правлена лишь посредством выполнения сле-
дователем (дознавателем) комплекса след-
ственных действий, по результатам которых 
возникает необходимость пересоставления 
постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого, обвинительного акта (поста-
новления), что требует возвращения уголов-
ного дела в порядке ст. 237 УПК РФ через 
прокурора органу предварительного рассле-
дования. Данная процедура применяется су-
дом в том числе по собственной инициати-
ве, когда орган предварительного расследова-
ния необоснованно сужает объем обвинения 
и (или) занижает квалификацию совершенно-
го обвиняемым преступного деяния, а также 
когда в ходе судебного разбирательства уста-
новлены основания для предъявления более 
тяжкого обвинения [1, с. 25–27]. 

Положительно оценивая стремление суда 
утвердить свою самостоятельность, вклю-
чая, например, выбор и применение нормы 
уголовного закона при квалификации пре-
ступного деяния, автор публикации выража-

ет вполне обоснованное сомнение в эффек-
тивности положений действующего уголов-
но-процессуального закона в части коррек-
тировки выдвинутого органом уголовного 
преследования обвинения, хотя оно основа-
но на решении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2007 г. № 6-П, 
констатировавшего, что пределы судебного 
разбирательства должны соответствовать об-
винению, сформулированному в постановле-
нии о привлечении лица в качестве обвиняе-
мого, подтвержденного в обвинительном за-
ключении.

С позиции правоприменителя следует ис-
ходить из того, что возвращение уголовного 
дела прокурору по основаниям п. 6 ч. 1 и ч. 13 
ст. 237 УПК РФ в целях изменения обвинения 
на более тяжкое предполагает проведение до-
полнительного расследования. Оно, в свою 
очередь, влечет за собой негативные последс-
твия в виде дополнительного срока предва-
рительного расследования, повторное озна-
комление с материалами уголовного дела, по-
рождает повторное судебное разбирательство, 
из-за которых, собственно, законодатель при 
принятии УПК РФ и попытался отказать-
ся от данного правового института, что в ко-
нечном итоге приводит к излишним процес-
суальным (временным и финансовым) затра-
там, нарушению прав и интересов участников 
судопроизводства. 

Более того, предусмотренное действующим 
законодательством право суда по собственной 
инициативе возвращать дело прокурору для 
изменения обвинения на более тяжкое фак-
тически побуждает суд к обвинительной дея-
тельности, что несовместимо с осуществлени-
ем правосудия. Создается также угроза утраты 
судом при последующем рассмотрении уго-
ловного дела таких необходимых составля-
ющих справедливого правосудия, как его объ-
ективность и беспристрастность. 

Кроме того, на практике суды, как утверж-
дается рядом научных работников, столкну-
лись с объективными трудностями обосно-
вания своих решений о возвращении уго-
ловных дел прокурору по данному основа-
нию [17, с. 54–59]. Новой проблемой для 
судебного сообщества, по мнению Т. В. Куря-
ховой, с чем следует согласиться, явилось по-
спешное в ряде случаев принятие судом реше-
ния о возвращении уголовного дела прокурору 
при наличии предпосылок для переквалифи-
кации действий подсудимого на более тяжкое 
преступление, поскольку обстоятельства для 
принятия такого решения в судебном заседа-
нии досконально не проверяются [9, с. 46–49].

Перечисленных выше и ряд иных негатив-
ных последствий, по мнению автора, можно 
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избежать при условии предоставления зако-
нодателем суду полномочий по исправлению 
пороков обвинения, в том числе предъявле-
ния обвинения в более тяжком деянии непо-
средственно в ходе судебного разбиратель-
ства. Указанные правила о возможности до-
полнения предварительного расследования 
и даже изменения предъявленного органами 
уголовного преследования обвинения на бо-
лее тяжкое без возвращения уголовного дела 
прокурору давно реализованы в уголовно-
процессуальном законодательстве большин-
ства государств, относящихся к романо-гер-
манской правовой семье.

Так, по законодательству Федеративной 
Республики Германия в силу § 265 Уголовно-
процессуального кодекса этого государства 
подсудимый может быть осужден на основа-
нии иного уголовного закона, чем тот, что был 
указан в обвинении, при условии, что он был 
заранее специально предупрежден об измене-
нии правовой оценки и ему была предостав-
лена возможность для защиты. Если подсу-
димый под предлогом недостаточной подго-
товленности защиты оспаривает новые об-
стоятельства, которые допускают применение 
более строгого уголовного закона, чем тот, что 
указан в предъявленном ему в суде первона-
чальном обвинении, то по ходатайству под-
судимого судебное разбирательство должно 
быть отложено. В других случаях суд по хода-
тайству или по своей инициативе приостанав-
ливает судебное заседание, если это представ-
ляется соразмерным для достаточной подго-
товки защиты ввиду изменения обстоятельств 
дела.

Кассационный суд Франции в части скла-
дывающейся практики трибуналов по выне-
сению оправдательных приговоров из-за не-
полноты следствия ориентирует суды на при-
нятие при выявлении пробелов расследова-
ния мер, полезных для установления истины, 
в том числе проводя дополнительное след-
ствие [21, с. 194–198], которое поручается од-
ному из членов суда (ст. 463 Уголовно-про-
цессуального кодекса Франции), и, как от-
мечает М.-Л. Рассат [26, с. 620], оно не может 
возлагаться на следственного судью либо по-
ручаться прокуратуре. Уголовные суды Фран-
ции принимают дело к производству отно-
сительно конкретных обстоятельств и под-
судимых и не вправе расширить обвинение 
на новые факты и (или) других лиц, а мо-
гут лишь исправлять ошибки, если это не из-
меняет природу рассматриваемых фактов 
[26, с. 618–619]. При этом суды обязаны да-
вать правильную квалификацию фактам, 
которые им переданы для рассмотрения, 
и в то же время не вправе оправдывать, если 

деяние подпадает под иную квалификацию. 
Для последнего случая во Франции действу-
ет требование соблюдать при переквалифика-
ции право на защиту, предоставляя подсуди-
мому шанс высказаться относительно новой 
квалификации до вынесения приговора, что 
предполагает своевременное информирова-
ние его о такой возможности [22, с. 403–405].

Классическим в этой части, с учетом вне-
сения соответствующих изменений в россий-
ское законодательство, можно считать поло-
жение уголовно-процессуального закона Ита-
льянской Республики. Ее законодатель в ходе 
судебного следствия представляет прокурору 
право изменять обвинение при условии обес-
печения гарантий права обвиняемого на за-
щиту. Законодательство и правоприменение 
исходят из того, что возможность вносить из-
менения в обвинение вполне логична, так как 
именно в ходе судебного разбирательства по-
лучаются доказательства, в том числе новые, 
а также отличающиеся от имеющихся в рас-
поряжении прокурора на момент выдвижения 
обвинения [20, с. 975–998; 28, с. 769–775]. 

При таких обстоятельствах прокурор из-
меняет обвинение, с которым знакомит об-
виняемого. Последний вправе требовать при-
остановления судебного разбирательства 
и просить суд о допуске новых доказательств 
(ст. 519 Уголовно-процессуального кодек-
са Италии). Если собранные в ходе судебного 
следствия доказательства указывают на отяг-
чающие обстоятельства или совершение свя-
занного с основным преступлением другого 
противоправного деяния, прокурор при не-
изменности подсудности вменяет обвиняе-
мому посредством дополнительного уведом-
ления это преступление или отягчающее об-
стоятельство (ст. 517 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Италии). Более того, допустима 
с соблюдением определенных условий его за-
мена на новое изложение деяния при выявле-
нии в суде нового преступления или возник-
новении необходимости сущностного изме-
нения первоначального обвинения (с изло-
жением иного события и иной юридической 
квалификации).

Изменение предварительной квалифика-
ции преступления согласно ст. 732 Уголовно-
процессуального закона Испании рассматри-
вается как право стороны обвинения и пред-
усматривает собой самостоятельный этап су-
дебного разбирательства. Обосновывается 
данный порядок необходимостью новой оцен-
ки обстоятельств вмененного деяния, которые 
в результате судебного доказывания из веро-
ятных (изложенных в предварительном обви-
нении) превращаются в доказанные. На осно-
ве данного подхода такая деятельность расце-
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нивается не как исправление ошибки в пред-
варительной квалификации, а как разумная 
организация процесса [19, с. 473–477; 24, 
с. 355–361; 25, с. 300–306, 360–361; 27, с. 537–
543, 593–595]. При изменении обвинения 
(прокурором, частным или общественным об-
винителем) в сторону ухудшения положения 
подсудимого слушание дела по просьбе защи-
ты откладывается на срок до 10 дней для под-
готовки доказательств в опровержение изме-
ненного обвинения. 

Несколько иной порядок исправления 
ошибок обвинения в странах англосаксон-
ской системы права.

Так, в Англии и Уэльсе незначительные де-
фекты обвинения, которые не способны вве-
сти в заблуждение, не требуют исправле-
ния, а если такое последствие для обвиняемо-
го наступает (например, при изменении даты 
предполагаемого преступления, когда отно-
сительно первоначально указанной у подсу-
димого имелось алиби), то суд объявляет пе-
рерыв для подготовки защитой дела с учетом 
поправки [23, с. 92–94]. В Шотландии в силу 
ст. 95 Закона 1995 г. об уголовной процеду-
ре признаются законными исправление лю-
бой ошибки или дефекта в обвинительном 
акте, а также приведение его содержания в со-
ответствие с доказательствами, представлен-
ными в ходе судебного разбирательства. Это 
правило основано на общем положении, что 
несоответствие обвинительного акта дока-
зательствам не должно служить препятстви-
ем к достижению целей правосудия [18, с. 73; 
23, с. 251].

Положения, позволяющие изменить обви-
нение, в том числе на более тяжкое, без воз-
вращения уголовного дела для дополнитель-
ного расследования, содержит и уголовно-
процессуальное законодательство ряда госу-
дарств бывшего постсоветского пространства. 
Так, согласно ч. 2 ст. 301 Уголовно-процессу-
ального кодекса Республики Беларусь в слу-
чае возникновения в ходе судебного след-
ствия потребности в изменении обвинения 
на более тяжкое либо в предъявлении ново-
го обвинения, ухудшающего положение об-
виняемого или существенно отличающегося 
по своему содержанию от ранее предъявлен-
ного, суд по ходатайству государственного об-
винителя объявляет перерыв на срок до 10 су-
ток, который может быть продлен до 30 су-
ток, для составления им нового постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемого. 
При продолжении судебного разбирательства 
государственный обвинитель объявляет обви-
няемому данное постановление и допрашива-
ет его по новому обвинению. Копии указан-
ного постановления суд вручает обвиняемо-

му, законному представителю и защитнику 
и предоставляет им время, необходимое для 
подготовки к защите.

Исходя из обобщенного опыта зарубежных 
стран и с учетом особенностей российского 
уголовного судопроизводства, полагаем, что 
общая схема судебной процедуры изменения 
обвинения на более тяжкое может быть пред-
ложена в следующем виде. От государствен-
ного обвинителя поступает обращение о за-
мене обвинения на более тяжкое и представ-
ление суду в письменном виде формулировки 
нового обвинения. Затем прокурор предъяв-
ляет обвиняемому новое обвинение и разъ-
ясняет его сущность. После этого объявляет-
ся перерыв в судебном заседании и стороне 
защиты предоставляется время, необходимое 
для подготовки к защите от нового обвине-
ния. При выполнении данных требований су-
дебное разбирательство продолжается с уче-
том измененного обвинения. 

Поскольку основания для усиления обви-
нения в виде наступления общественно опас-
ных последствий преступления, не охвачен-
ных утвержденным прокурором обвинением, 
могут наступить или проявиться в любой мо-
мент производства по делу, процедура изме-
нения обвинения прокурором должна быть 
доступна не только в стадии судебного разби-
рательства дела, но и на предшествующей ста-
дии подготовки судебного разбирательства 
(в рамках предварительного слушания). Не-
пременными условиями соответствия предла-
гаемой процедуры принципам судопроизвод-
ства должны быть: инициирование изменения 
обвинения на более тяжкое исключительно 
стороной обвинения в лице государственного 
обвинителя (прокурора) или потерпевшего 
(в порядке субсидиарного обвинения), а так-
же создание достаточных гарантий обеспече-
ния права обвиняемому на защиту от нового 
обвинения. 

Преимущества процедуры изменения про-
курором обвинения на более тяжкое непо-
средственно в ходе судебного производства 
с правом представить суду дополнительные до-
казательства видятся в том, что уголовное дело 
остается под контролем суда и исключается его 
разрешение несудебными органами (по Уго-
ловно-процессуальному кодексу Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики из числа возвращенных судом для 
дополнительного расследования порядка 20 % 
прекращались во внесудебном порядке по не-
реабилитирующим основаниям); не нарушает-
ся и не ограничивается право на доступ к пра-
восудию; существенно сокращаются сроки 
производства по уголовному делу и само его 
движение сохраняет поступательный характер. 
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Налицо и процессуальная экономия, поскольку 
отпадает необходимость в производстве допол-
нительных процессуально-следственных дей-
ствий и повторного судебного рассмотрения 
уголовного дела; в большей степени реализует-
ся право государственного обвинителя на сво-
боду оценки доказательств; повышается объек-
тивность позиции прокурора в уголовном деле, 
не обремененного служебным интересом из-
бежать дополнительного расследования, нега-
тивно отражающегося на оценке его надзор-
ной деятельности; органам уголовного пресле-
дования ограничиваются возможности для зло-
употреблений при составлении обвинения; суд 
не втягивается в осуществление обвинительной 
функции, не нарушается принцип состязатель-
ности судопроизводства, чем обеспечивается 
объективность и беспристрастность суда.

Заключение. Изложенное позволяет авто-
ру сформулировать вывод о том, что устране-
ние недостатков вмененного обвинения пу-
тем внедрения в судебное разбирательство 
процедуры изменения обвинения прокурором 
на более тяжкое (под контролем суда) пред-
ставляется более оптимальной и эффектив-
ной альтернативой применяемой сегодня про-
цедуре возвращения уголовного дела прокуро-
ру в порядке ст. 237 УПК РФ и последующего 
направления дела на дополнительное рассле-
дование. Предлагаемый процессуальный алго-
ритм заслуживает более пристального внима-
ния законодателя и требует детальной научной 
разработки с учетом действующих длительное 
время и небе зуспешно алгоритмов решения 
подобных вопросов в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве других государств.
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Аннотация
Актуальность: действующее уголовное за-

конодательство, криминализуя общественно 
опасные деяния, должно содержать точные 
и однозначные термины, так как от правильно-
го понимания их содержания зависят пределы 
уголовной ответственности. Текст норм гл. 26 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
имеет ряд неточностей, которые при приме-
нении этих норм на практике требуют их тол-
кования. Отсутствие качественного легально-
го, доктринального или судебного толкования 
в значительной степени снижает эффектив-
ность правоприменительной практики, часто 
становится причиной отказа в возбуждении 
уголовных дел.

Annotation
The relevance: the current criminal legislation, 

which describes socially dangerous acts, must 
contain precise and unambiguous terms, because 
criminal liability depends on the correct under-
standing of their content. Articles of Chapter 26 of 
the Criminal Code of the Russian Federation have 
inaccuracies; when applying these norms in prac-
tice, their interpretation is necessary. The lack of 
high-quality legislative, scientific or judicial inter-
pretation significantly reduces the effectiveness 
of law enforcement practice, and often becomes a 
reason for refusing to initiate criminal cases.

The problem statement: the authors of the ar-
ticle set the task of analyzing Chapter 26 of the 
Criminal Code of the Russian Federation in order 
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Постановка проблемы: авторами статьи 
поставлена задача произвести анализ гл. 26 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
на предмет выявления проблемных терминов, 
требующих разъяснения, предпринята попыт-
ка их системного толкования. Авторами сделан 
вывод о том, что, в частности, уточнения требу-
ют такие термины, как «лесные насаждения», 
«незаконная охота», «рубка», «охотничьи ресур-
сы» и др. В статье проанализированы подходы 
к их толкованию, проиллюстрированы реаль-
ные проблемы правоприменительной деятель-
ности, связанные с неточностью указанных 
терминов, определены пути преодоления 
проблемы неоднозначности данных уголовно-
правовых терминов.

Цель исследования состоит в развитии науч-
ного понимания терминологии экологических 
преступлений для оптимизации правовых ин-
струментов, применяемых для криминализа-
ции деяний, посягающих на нормальное состо-
яние окружающей среды.

Методы исследования: диалектика, анализ, 
системно-структурный; сравнительно-правовой.

Результаты и ключевые выводы: точное тол-
кование термина «охота» позволит избежать 
ошибочного отсутствия квалификации поку-
шения на незаконную охоту, не доведенную 
до конца по независящим от виновного обсто-
ятельствам, правильное понимание термина 
«рубка» позволит разграничить преступления, 
предусмотренные ст. 260 и 1911 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и решить вопрос 
о наличии их совокупности. Все это в конечном 
итоге будет способствовать более качествен-
ной уголовно-правовой охране природы.

Ключевые слова: терминология; законода-
тельная техника; пробелы в праве; экологиче-
ские преступления; незаконная охота; преступ-
ные лесозаготовки; браконьерство.

to identify problematic terms that need to be clari-
fied, their systemic interpretation is made. The au-
thors concluded that, for example, it is necessary 
to clarify the terms “forest plantations”, “illegal 
hunting”, “felling”, “hunting resources”, etc. the 
inaccuracy of these terms, the ways of overcom-
ing the problem of ambiguity of these criminal law 
terms are determined.

The purpose of the study is to develop a scien-
tific understanding of the terminology of environ-
mental crimes in order to optimize the legal tools 
used to criminalize acts that encroach on the nor-
mal state of the environment.

The research methods: dialectics, analysis, sys-
tem-structural; comparative-legal.

The results and key conclusions: for example, 
an accurate interpretation of the term “hunting” 
will exclude errors that are associated with the 
lack of criminal liability for the production of wild 
animals, which is not brought to the end due to cir-
cumstances beyond the control of the offender; 
260 and 1911 of the Criminal Code of the Russian 
Federation and the solution of the issue of their to-
tality. This will contribute to better quality criminal 
law protection of nature.

Keywords: terminology; legislative technique; 
legal gaps; environmental crimes; illegal huntin;, 
criminal logging; poaching.

Уголовно-правовые нормы как и любые нор-
мы права выражены в словах, предложени-

ях, и их понимание напрямую связано с тем, 
какой смысл заложен в тот или иной термин. 
Это особенно важно для понимания правовой 
природы экологических преступлений, так как 
многие диспозиции рассматриваемых статей 
бланкетные, большая их часть носит оценоч-
ный характер. Соответственно, от того, на-
сколько точно правоприменитель понимает их 
содержание, зависит то, насколько правильно 
он реализует волю законодателя [9, с. 117].

Проблемы терминологического характера 
экологических преступлений можно условно 
разделить на несколько групп:

1. Искомый термин отсутствует в смежных 
отраслях права, существуют различные подходы 
к его пониманию, в связи с чем возможны проб-
лемы при его толковании. Ярким примером яв-
ляется понятие экологического преступления, 
не закрепленного ни в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ), ни в ка-
ком бы то ни было ином нормативном правовом 
акте. Это порождает проблему отнесения к числу 
экологических преступлений, например, ч. 1–2 
ст. 191, ст. 1911 УК РФ, которые криминализуют 
оборот незаконно добытых природных ресурсов. 
Законодатель относит их к числу предметов пре-
ступлений в сфере экономической деятельности 
(в отличие от ст. 2581 УК РФ).
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2. Термин имеет легальное толкование в раз-
личных бланкетных нормах, однако содержа-
ние толкуемого понятия в разных нормативных 
правовых актах различается. Так, существенное 
изменение радиоактивного фона, являющееся 
альтернативным общественно опасным послед-
ствием преступления, предусмотренного ст. 246 
УК РФ, в различных нормативных правовых ак-
тах толкуется по-разному.

3. Существует доктринальное толкование 
понятия, однако его содержание не соответст-
вует закрепленным в нормах права терминам. 
В частности, котики, морские бобры или дру-
гие морские млекопитающие в открытом море 
или в запретных зонах фактически названы 
в ст. 256 УК РФ «водными биологическими ре-
сурсами», тогда как в иных нормативных право-
вых актах, где эти биологические ресурсы упо-
минаются, речь идет только о рыбах, морских 
членистоногих, водных растениях и т. д. В опре-
деленной степени закрепление указанных во-
дных млекопитающих именно в качестве пред-
мета именно ст. 256 УК РФ можно назвать пра-
вовой фикцией, связанной с особенностями их 
международной правовой охраны. Между тем 
процесс их добычи более соответствует охоте, 
содержание которой значительно шире.

4. Термин имеет двоякое понимание в раз-
личных главах и разделах УК РФ. Так, термин 
«полудрагоценные камни» при квалификации 
преступлений, предусмотренных ст. 191 и 255 
УК РФ, включает в себя помимо янтаря и не-
фрита только берилл, тогда как определение по-
лудрагоценных камней как толкование его как 
элемента перечня стратегически важных това-
ров и ресурсов для целей статьи 2261 УК РФ зна-
чительно шире.

5. Термин является избыточным, то есть 
его введение в текст уголовного закона излиш-
не. В частности, термин «дериват», введенный 
в ст. 2581 УК РФ в редакции Федерального зако-
на от 27 июня 2018 г. № 157-ФЗ1, приводится как 
синоним термину «производное», однако более 
точное определение деривата предполагает его 
понимание как биохимического соединения, 
результата генетической экспрессии или мета-
болизма живого существа. При этом при при-
менении ст. 2581 УК РФ вещества, появившиеся 
в результате метаболизма особо ценного живот-
ного или водного биологического ресурса, пред-
метом преступления не признаются.

6. Термин является неточным, в связи с чем 
возникают сложности в правоприменительной 
практике. В качестве примера можно привести 
термин «лесные насаждения», толкование кото-

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 157-ФЗ // СЗ РФ. 2018. 
№ 27. Ст. 3940.

рого даже в «соседних» ст. 260 и 261 УК РФ раз-
личается. В первом случае речь идет о конкрет-
ных деревьях, кустарниках и лианах, а во вто-
ром – об экосреде леса, включающего не толь-
ко древесную растительность, но и травяной 
покров, лишайники, папоротники и иные лес-
ные растения. При этом при расчете погиб-
шие дикие животные в результате уничтожения 
или повреждения лесных насаждений вообще 
не учитываются.

Все эти проблемы влияют на квалификацию, 
так как от точности определения того или иного 
термина напрямую зависит применение нормы, 
дифференциация уголовной ответственности, 
разграничение смежных составов преступлений 
и административных правонарушений.

Одна из наиболее известных и обсуждае-
мых в науке уголовного права терминологиче-
ских проблем, связанных с толкованием эко-
логических преступлений, – отсутствие их точ-
ной дефиниции [2, с. 282; 6, с. 214; 8, с. 2; и др.]. 
На первый взгляд, глубоко теоретическая про-
блема имеет прямое отношение к квалифи-
кации, так как только точное понимание их 
сущности и признаков позволяет отграничи-
вать преступные деяния от непреступных, эко-
логические преступления от иных преступле-
ний. В частности, М. С. Жук в связи с этим даже 
предлагает внести это определение в текст уго-
ловного закона [3, с. 277].

Сущность проблемы связана с тем, что эта 
категория относится к одной из наименее из-
ученных и проработанных в уголовном пра-
ве. Ее появление связано с развитием прогрес-
сивных идей природоохраны, формировани-
ем отношения к природе не как к источнику 
благ для потребления, а как к всеобщему до-
стоянию, основе жизни. Термин «экологиче-
ские преступления» является правовой фикци-
ей, его содержание не соответствует значени-
ям использованных в данном словосочетании 
слов. Кроме того, законодатель избрал весь-
ма нетипичный подход к наименованию дан-
ной главы – большинство глав в Особенной ча-
сти УК РФ названы «Преступления против че-
го-либо» или «Преступления в сфере чего-либо», 
и только искомая группа имеет собственный 
термин, заимствованный по большей части 
из экологического права.

Традиционно ученые полагают, что эко-
логическими следует признавать такие пре-
ступления, которые посягают на определен-
ный объект (общественные отношения, связан-
ные с некими «экологизированными» ценно-
стями) [4, с. 82; 5, с. 107; 7, с. 8]. Как правило, 
все они так или иначе воздействуют на эколо-
гическую безопасность и экологический пра-
вопорядок, а уже через них – на иные объекты 
уголовно-правовой охраны (отношения по по-
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воду обеспечения жизни и здоровья человека, 
экономические отношения и т. д.). Несмотря 
на достаточно оживленную дискуссию, удачное 
определение так и не сформулировано.

Одна из проблем терминологии преступ-
лений, предусмотренных гл. 26 УК РФ, – от-
сутствие единого понимания сущности пред-
мета наиболее распространенного экологиче-
ского преступления незаконной рубки лесных 
насаждений (ст. 260 УК РФ). В наименовании 
статьи речь идет о «лесных насаждениях», тогда 
как в диспозиции указаны «деревья, кустарни-
ки и лианы». Кроме того, в тексте УК РФ име-
ются иные термины, описывающие фактически 
тот же предмет – «незаконно добытая древеси-
на» (ст. 1911 УК РФ), а также «лесоматериалы» 
(ст. 2261 УК РФ). Следует отметить, что в перво-
начальной редакции ст. 260 УК РФ имела наи-
менование «Незаконная порубка деревьев и ку-
старников» (при том что в диспозиции, помимо 
собственно деревьев и кустарников, были обо-
значены и лианы). Все это указывает на состоя-
ние активного поиска законодателем терминов, 
которые бы наиболее точно описывали те при-
знаки, которые использованы при конструиро-
вании составов экологических преступлений.

Термин «лесные насаждения» имеет не-
сколько проблем. Во-первых, слово «насажде-
ния» в его содержании вызывает ассоциацию 
с искусственным происхождением лесов. На са-
мом деле предметом преступления, предусмо-
тренного ст. 260 УК РФ, являются деревья, ку-
старники и лианы, произрастающие преиму-
щественно в дикой среде, без участия челове-
ка. Вместе с тем им могут быть и искусственно 
выведенные и затем высаженные в дикую среду 
деревья, а также деревья в парково-рекреацион-
ной зоне, деревья лесозащитных полос и т. д.

Во-вторых, слово «лесные» также может вве-
сти в заблуждение – фактически предметом 
преступления являются не только те деревья, 
кустарники и лианы, которые произрастают 
на землях лесного фонда, но и те, которые рас-
положены на землях водного фонда, сельскохо-
зяйственного назначения, поселений и т. д.

Определение «лесоматериалы», использу-
емое в ст. 2261 УК РФ, вообще не соотносится 
с предметом незаконной рубки лесных насажде-
ний и оборота заведомо незаконно заготовлен-
ной древесины, так как включает в себя толь-
ко те предметы, которые отнесены к номенкла-
туре классификатора «Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности Евразий-
ского экономического союза»2. Между тем изу-

2 Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-
ности Содружества независимых государств (ТН ВЭД СНГ) (на основе 
7-го издания Гармонизированной системы описания и кодирования 
товаров, вступающая в силу 1 января 2022 года) [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

чение массы уголовных дел о контрабанде ле-
соматериалов позволяет сделать вывод о том, 
что предмет этого преступления всегда состав-
ляет незаконно заготовленная древесина, полу-
ченная в результате совершения преступления, 
предусмотренного ст. 260 УК РФ. Она априори 
не может быть перемещена через государствен-
ную границу Российской Федерации или гра-
ницу стран – участников Евразийского эконо-
мического союза, в связи с чем, полагаем, над-
лежит признавать ее предметом контрабанды 
без отсылки к указанной выше номенклатуре.

Следует отметить, что вопрос о содержании 
понятия «рубка» разрешен сравнительно недав-
но. Его также не следует воспринимать букваль-
но, так как он включает в себя не только валку 
(в том числе спиливание, срубание, срезание, 
то есть отделение различными способами ство-
ла дерева, стебля кустарника и лианы от корня), 
но и иные технологически связанные с ней про-
цессы (включая трелевку, частичную перера-
ботку и (или) хранение древесины в лесу)3. Это 
определение особенно важно в связи с введени-
ем в УК РФ ст. 1911, в которой криминализова-
ны приобретение, хранение, перевозка, перера-
ботка в целях сбыта или сбыт заведомо незакон-
но заготовленной древесины, так как появилась 
объективная необходимость отграничения хра-
нения, перевозки, первичной переработки дре-
весины в процессе ее валки и тех же деяний, ко-
торые охватываются новым составом преступ-
ления самостоятельно. Именно по этому пути 
пошла судебная практика, которая не исклю-
чает совокупности преступлений, предусмо-
тренных ст. 260 и ст. 1911 УК РФ, при условии, 
что хранение, перевозка, переработка, совер-
шенные в процессе валки деревьев, кустарни-
ков и лиан, уже окончились и совершаются от-
дельно с самостоятельным умыслом. Так, гр. Д 
был осужден за незаконную рубку лесных на-
саждений (ст. 260 УК РФ) и перевозку заведомо 
незаконно заготовленной древесины (ст. 1911 

УК РФ) при следующих обстоятельствах: ис-
пользуя специальный инструмент, он осуще-
ствил валку деревьев, приготовил к погрузке 
(отделил кроны, распилил стволы на бревна не-
обходимой длины), после чего перевез их к ме-
сту временного хранения, позднее погрузил их 
в свой автомобиль и вывез из лесного массива4.

Определенные сложности вызывает установ-
ление содержания термина «незаконная» в сло-
восочетании «незаконная рубка». Это связано 

3 О применении судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации 
от 18 октября 2012 г. № 21 (ред. от 30.11.2017) // Рос. газ. 2012. 30 окт.

4 Приговор Осинского районного суда Иркутской области 
№ 1-85/2018 от 23 октября 2018 г. по делу № 1-85/2018 [Электронный 
ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ZGGHAKO0XmUB/ (дата 
обращения: 01.04.2022).
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с тем, что, с одной стороны, содержание специ-
ального природоресурсного законодательства, 
регулирующего порядок выдачи разрешения 
на лесозаготовительную деятельность, транс-
формируется, и, с другой, с тем, что и эта «не-
законность» понимается по-разному. Так, неза-
конной следует признавать только ту рубку, ко-
торая включает в себя совершение ранее ука-
занных действий при отсутствии или отзыве 
формальных разрешений на осуществление та-
кой рубки, совершение ее сверх установленных 
пределов, а также за пределами специально от-
веденных мест [10, с. 43–45]. Вместе с тем со-
став рассматриваемого преступления не обра-
зуют такие действия, которые хоть и совершены 
в нарушение лесного законодательства (в част-
ности, относительно целей заготовки древеси-
ны), однако при наличии формального разре-
шения на лесозаготовительные действия. Такие 
деяния образуют специальные составы адми-
нистративных правонарушений и преступле-
ний, в частности, преступления, предусмотрен-
ного ст. 1911 УК РФ.

Так, по ст. 1911 УК РФ был осужден гр. А., 
который в нарушение требований ч. 4.1 ст. 30 
Лесного кодекса Российской Федерации при-
обрел на корню деревья, находящиеся в лес-
ном массиве и выделенные гр. В. для целей лич-
ного строительства. Несмотря на то что гр. А. 
собственноручно осуществил валку таких де-
ревьев, содеянное им было квалифицировано 
не по ст. 260 УК РФ, а по ст. 1911 УК РФ. Гр. В. 
был привлечен к административной ответствен-
ности5. В научной среде такой подход признает-
ся правильным [1, с. 12–16].

Еще одна терминологическая проблема, ока-
зывающая прямое влияние на квалификацию 
экологических преступлений, – наличие изна-
чально включенных в конструкцию некоторых 
составов преступлений оговорок.

Ряд принципиальных сложностей, неточ-
ностей и допущений заложен в конструкции 
ст. 258 УК РФ. Так, предметом незаконной охо-
ты являются «охотничьи ресурсы», то есть в со-
ответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»6 «объекты животного 
мира, которые в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом и (или) законами субъектов 
Российской Федерации используются или мо-
гут быть использованы в целях охоты». Вместе 
с тем признак совершения незаконной охоты 
«в отношении птиц и зверей, охота на которых 

5 Приговор Белорецкого районного суда Республики Башкор-
тостан № 1-189/2014 от 18 декабря 2014 г. [Электронный ресурс]. 
URL: www.http://sudact.ru (дата обращения: 01.12.2021).

6 СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3735.

полностью запрещена», нельзя понимать бук-
вально. Фактически он включает в себя не всех 
диких птиц и зверей, а только тех, которые хоть 
и отнесены к охотничьим ресурсам (см. преды-
дущий абзац), но временно исключены из их 
перечня специальным нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации в свя-
зи с сокращением их популяции, изменением 
миграционных процессов, снижением кормо-
вой базы и т. д. Кроме того, часть этих живот-
ных не просто относятся к числу «птиц и зве-
рей, охота на которых полностью запрещена», 
но и включены в специальный перечень особо 
ценных диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской Федера-
ции и (или) охраняемым международными до-
говорами Российской Федерации. В таком слу-
чае они становятся предметом преступления, 
предусмотренного ст. 2581 УК РФ, основания 
уголовной ответственности за совершение ко-
торого иные. Но нужно отметить, не все особо 
ценные дикие животные и водные биологиче-
ские ресурсы, даже и принадлежащие к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации и (или) охраняемым международны-
ми договорами Российской Федерации, явля-
ются предметом преступления, предусмотрен-
ного ст. 2581 УК РФ. Таковым они являются 
при условии включения их в специальный пе-
речень, который в соответствии с примечани-
ем к ст. 2261 УК РФ утверждается Правитель-
ством Российской Федерации (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 ок-
тября 2013 г. № 978 «Об утверждении перечня 
особо ценных диких животных и водных био-
логических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации, для целей 
статей 2261 и 2581 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации»7).

Получается, что предметом охоты могут быть 
только охотничьи ресурсы, тогда как предметом 
незаконной охоты могут быть не только охотни-
чьи ресурсы, но и временно исключенные из их 
числа дикие птицы и звери, а также дикие пти-
цы и звери, являющиеся особо охраняемыми, 
охота на которые не разрешена вообще.

Законодательное определение охоты вклю-
чает в себя поиск, выслеживание, преследова-
ние охотничьих ресурсов, их добычу, первич-
ную переработку и транспортировку.

Пункт «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматрива-
ет ответственность за такую незаконную охоту, 
совершенную с причинением крупного ущер-
ба, отсутствие которого даже при наличии не-

7 СЗ РФ. 2013. № 978. Ст. 5814.
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законно добытого дикого животного уголовной 
ответственности не образует и квалифицируется 
как административное правонарушение. Вме-
сте с тем по правилам квалификации незакон-
ная охота, совершенная с конкретизированным 
умыслом, должна быть квалифицирована как 
покушение на незаконную охоту. На практи-
ке же такие деяния, как покушение на незакон-
ную охоту не квалифицируются и рассматрива-
ются либо как административное правонаруше-
ние, либо как деяние, вообще не подпадающее 
под описание какого-либо деликта. Изучив мас-
су приговоров по уголовным делам о преступле-
нии, предусмотренном ст. 258 УК РФ, мы обна-
ружили лишь единичные примеры такой квали-
фикации. Обычно правоохранители не вменяют 
покушение на незаконную охоту, если незакон-
ная добыча дикого животного не состоялась, 
и ограничиваются только административной от-
ветственностью, даже если есть основания по-
лагать, что умысел был направлен на добычу ди-
кого животного с причинением крупного ущер-
ба. Так, постановлением начальника террито-
риального управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Тулунско-
му лесничеству Ш. признан виновным в совер-
шении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ). Деяние Ш. со-
вершил при следующих обстоятельствах. Имея 
умысел на незаконную добычу кабана, Ш., в на-
рушение правил охоты, не заполнив необходи-
мые документы, выдвинулся в лес, где по имею-
щимся у него сведениям находилось несколько 
особей кабанов, производил поиск и выслежи-
вание зверя, применяя при этом навыки охот-
ника. Обнаружив дикое животное, Ш. произвел 
в него один прицельный выстрел, но промах-
нулся, вследствие чего не смог его добыть. Впо-
следствии Ш. был задержан и привлечен к адми-
нистративной ответственности, в возбуждении 
уголовного дела о покушении на незаконную 
охоту было отказано8.

Отнесение к незаконной охоте, например, 
транспортировки заведомо незаконно добы-
тых охотничьих ресурсов порождает определен-
ные сложности. Так, в некоторых случаях суды 
квалифицируют по ст. 258 УК РФ транспор-
тировку диких зверей и птиц, даже если вино-
вный не участвовал в их добыче, а, например, 
нашел их в лесу. Думается, такая позиция не яв-
ляется верной – в случае если предваритель-
ный умысел на незаконную добычу дикого жи-
вотного доказать невозможно, содеянное над-

8 Решение Тулунского городского суда Иркутской об-
ласти № 12-15/2019 12-238/2018 от 8 февраля 2019 г. по делу 
№ 12-15/2019 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/
doc/HNyvYh96tyLQ/ (дата обращения: 01.04 2022).

лежит квалифицировать по ст. 8.37 КоАП РФ. 
Так, постановлением начальника территори-
ального управления министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Куйтунскому лес-
ничеству Ч. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ. Двига-
ясь по лесной дороге на автомобиле совместно 
с сыном и Т., они увидели стаю ворон, остано-
вились, обнаружили на опушке леса тушу косу-
ли со следами пулевых ранений, что свидетель-
ствовало о том, что она добыта в результате не-
законной охоты (дата совершения указанных 
деяний находилась за пределами охотничьего 
сезона). Они погрузили ее в автомобиль и пое-
хали в деревню, но по дороге были остановлены 
сотрудниками полиции. Признаков преступле-
ния, предусмотренного ст. 258 УК РФ, в дей-
ствиях Ч., его сына и Т. не обнаружено9.

Полагаем, что безосновательным является 
привлечение к уголовной ответственности лиц, 
непосредственно участия в незаконной охоте 
не принимавших, а осуществивших только их 
первичную переработку и (или) транспортиров-
ку, если у них отсутствовал умысел на соверше-
ние этих действий непосредственно до добычи 
животных.

Так, реализуя возникший преступный умы-
сел на незаконную охоту, К., не имея законно-
го права осуществления охоты на диких живот-
ных – лосей, находясь в лесном массиве, вышел 
из салона автомобиля, зарядил гладкостволь-
ное длинноствольное двуствольное охотничье 
огнестрельное ружье и произвел 2 прицельных 
выстрела в дикое животное (самку лося), смер-
тельно поразив и умертвив его, тем самым про-
изведя его незаконную добычу путем отстрела.

После произведенной добычи дикого живот-
ного К. уехал в населенный пункт, где сообщил 
о факте незаконной добычи лося М., предложив 
последнему совместно совершить первичную 
переработку туши незаконно добытой самки 
лося на куски и транспортировать их. С предло-
жением М. согласился, тем самым они вступи-
ли в преступный сговор, направленный на пер-
вичную переработку и транспортировку неза-
конно добытого животного.

Далее К. и М. прибыли к месту незаконной 
добычи самки лося, где при помощи принесен-
ных с собой ножей совместно совершили пер-
вичную переработку туши лося на куски, сло-
жив их в привезенные с собой 7 мешков, и пере-
несли их к участку автодороги, после чего часть 
выработанного мяса в 4 мешках К. и М. пере-
везли из вышеуказанного места в населенный 

9 Решение Куйтунского районного суда Иркутской области 
№ 12-32/2019 от 26 июня 2019 г. по делу № 12-32/2019 [Электронный 
ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/HhU93dRKmKmn/ (дата 
обращения: 01.04.2022).
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пункт. Суд квалифицировал по ст. 258 УК РФ 
действия не только К., но и М.10 Думается, для 
такой квалификации основания отсутствуют. 
Первичная переработка и транспортировка не-
законно добытых диких животных, совершен-
ная лицами, непосредственно не осуществляв-
шими их добычу, квалифицируется как неза-
конная охота только в том случае, если они за-
ранее обещали переработать и (или) перевезти 
их или принять в этом участие.

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что терминология при квалифика-
ции экологических преступлений принципи-
ально важна, содержание многих дефиниций 
прямо влияет на пределы уголовной ответст-
венности. Вместе с тем имеется множество не-
точностей в толковании этих терминов. Для 
обеспечения вынесения правильных квали-
фикационных решений, установления единой 
судебно-следственной практики следует при-
держиваться единой терминологии. Так, для 
целей отграничения экологического преступ-
ления от иных правонарушений следует исхо-
дить из того, что его основным непосредствен-
ным объектом являются общественные отно-
шения, обеспечивающие экологическую без-
опасность и экологический правопорядок. 
Установление их нарушения позволит опера-
тивно определить предметную подследствен-
ность содеянного, принять правильное орга-
низационное решение. Это определение явля-
ется доктринальным, и необходимость вклю-
чения его в текст УК РФ или руководящих 
разъяснений Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации отсутствует.

В целях уточнения критериев уголовной от-
ветственности за преступление, предусмотрен-
ное ст. 260 УК РФ, под лесными насаждениями 
следует понимать деревья, кустарники и лианы, 
произрастающие свободно или с участием труда 
человека в лесах, а также за их пределами, если 
они выполняют защитную и (или) рекреацион-
ную функцию. Данное определение следовало 

10 Постановление Шабалинского районного суда Киров-
ской области № 1-2/39/2020 от 29 сентября 2020 г. по делу 
№ 1-2/39/2020 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/
doc/QjV9Xf5nrzZR/ (дата обращения: 01.04.2022).

бы внести в руководящее разъяснение Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации.

В целях правильной квалификации преступ-
ления, предусмотренного ст. 1911 УК РФ, под 
незаконно заготовленной древесиной следует 
понимать древесину, полученную в результате 
незаконной рубки лесных насаждений (ст. 260 
УК РФ), а равно при совершении администра-
тивного правонарушения в сфере лесопользо-
вания и рационального использования лесов. 
Данное определение следовало бы внести в ру-
ководящее разъяснение Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации.

В целях унификации предметов преступле-
ния, предусмотренного ст. 2261 (в части контра-
банды лесоматериалов) и ст. 260 УК РФ, под ле-
соматериалами следует понимать продукцию, 
включенную в перечень стратегически важных 
товаров и ресурсов, который утверждается Пра-
вительством Российской Федерации, а равно 
незаконно срубленные лесные насаждения. По-
лагаем, это определение следовало бы включить 
в примечание к ст. 2261 УК РФ.

В целях унификации судебно-следственной 
практики по делам о преступлении, предусмо-
тренном ст. 258 УК РФ, под незаконной охотой 
следует понимать только такие поиск, высле-
живание и преследование охотничьих ресурсов, 
которые совершаются с целью их незаконной 
добычи, а также только такие первичную пере-
работку и транспортировку незаконно добы-
тых охотничьих ресурсов, которые совершены 
с предварительным их обещанием. Под охот-
ничьими ресурсами следует понимать включен-
ных в перечень, указанный в ст. 11 Федерально-
го закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также соответ-
ствующими законами субъектов Российской 
Федерации диких птиц и зверей, охотничьих ре-
сурсов, добыча которых временно или постоян-
но запрещена соответствующим решением ор-
ганов государственной власти Российской Фе-
дерации или субъектов Российской Федерации. 
Данные определения следовало бы внести в ру-
ководящее разъяснение Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации.

Список литературы:

1. Бархатова Е. Н. Проблемы регулирования 
уголовной ответственности за преступле-
ния в лесной сфере // Экологическое право. 
2018. № 3.

2. Буйлов О. П., Брусенцев В. И. Общая харак-
теристика экологических преступлений. 
Классификация экологических преступле-

References:

1. Barkhatova E. N. Issues of Regulation of 
the Criminal Liability for Crimes in the 
Forest Sector // Environmental Law. 2018. 
№ 3. 

2. Bujlov O. P., Brusencev V. I. Obshchaya harak-
teristika ekologicheskih prestuplenij. Klassifi-
kaciya ekologicheskih prestuplenij // Mezhdun-



99

ISSN 2072-9391
 Труды  Академии управления  МВД  России.  2022. № 3 (63) 

99

У
ГО

Л
О

В
Н

А
я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 Р
О

С
С

И
И

ний // Международный студенческий науч-
ный вестник. 2015. № 2–3.

3. Жук М. С. Экологические преступления 
как институт уголовного права // Эколо-
гия и уголовное право: поиск гармонии: ма-
териалы Международной научно-практи-
ческой конференции (Геленджик, 6–9 ок-
тября 2011 г.) / под ред. В. П. Коняхина, 
М. Л. Прохоровой. Краснодар, 2011.

4. Плешаков А. М. Экологические преступле-
ния: концепции и система понятий // Госу-
дарство и право. 1993. № 8.

5. Попов И. В. Преступления против природ-
ной среды. Понятие и содержание // Вест-
ник Томского государственного универси-
тета. 2009. № 326.

6. Попов Ю. В. К вопросу о доктринальном 
описании и законодательном закрепле-
нии понятия «экологическое преступление» 
в контексте обеспечения экологической 
безопасности // Социально-экономические 
явления и процессы. 2010. № 6.

7. Сверчков В. В. Ответственность за экологи-
ческие преступления по российскому уго-
ловному законодательству. Нижний Новго-
род, 1999.

8. Умирбаева З. А. Понятие «экологическое 
преступление» в уголовном праве // Рос-
сийский следователь. 2010. № 9.

9. Хилюта В. В. Пределы автономности уго-
ловного права // Lex Russica. 2019. № 4.

10. Шубин Ю. П. К вопросу о дефиниции терми-
на «незаконная рубка» // Актуальные воп-
росы борьбы с преступлениями. 2015. № 2.

arodnyj studencheskij nauchnyj vestnik. 2015. 
№ 2–3.

3. Zhuk M. S. Ekologicheskie prestupleniya kak 
institut ugolovnogo prava // Ekologiya i ugolov-
noe pravo: poisk garmonii : materialy Mezh-
dunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 
(Gelendzhik, 6–9 oktyabrya 2011 g.) / pod red. 
V. P. Konyahina, M. L. Prohorovoj. Krasnodar, 
2011.

4. Pleshakov A. M. Ekologicheskie prestupleniya: 
koncepcii i sistema ponyatij // Gosudarstvo i 
pravo. 1993. № 8.

5. Popov I. V. Natural Environment Offenses. 
Concept and Contents // Tomsk State Univer-
sity Journal. 2009. № 326.

6. Popov Yu. V. K voprosu o doktrinal’nom opisa-
nii i zakonodatel’nom zakreplenii ponyati-
ya “ekologicheskoe prestuplenie” v kontekste 
obespecheniya ekologicheskoj bezopasnosti // 
Social’no-ekonomicheskie yavleniya i processy. 
2010. № 6.

7. Sverchkov V. V. Otvetstvennost’ za ekologi cheskie 
prestupleniya po rossijskomu ugolovnomu 
zakonodatel’stvu. Nizhnij Novgorod, 1999.

8. Umirbaeva Z. A. Concept of “Environmental 
Offence” in Criminal Law // Russian Investiga-
tor. 2010. № 9.

9. Khilyuta V. V. Limits of Autonomy In Criminal 
Law // Lex russica. 2019. № 4.

10. Shubin Yu. P. K voprosu o definicii termina 
“nezakonnaya rubka” // Aktual’nye voprosy 
bor’by s prestupleniyami. 2015. № 2.

Для цитирования: 

Забавко Роман Алексеевич, Рогова Евгения 
Викторовна. Терминология как средство зако-
нодательной техники в составах экологических 
преступлений // Труды Академии управления 
МВД России. 2022. № 3 (63). С. 92–99.

For citation: 

Zabavko Roman Alekseevich, Rogova Evgeniya 
Viktorovna. Terminology as a Reception of Legislative 
Technique in Environmental Crimes // Proceedings 
of Management Academy of the Ministry of the 
Interior of Russia. 2022. № 3 (63). P. 92–99.



ISSN 2072-9391  
Труды  Академии управления  МВД  России. 2022. № 3 (63) 

100

У
ГО

Л
О

В
Н

А
я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 Р
О

С
С

И
И

Мартыненко Наталия Эдуардовна,
доктор юридических наук, профессор,

профессор кафедры уголовной политики,
Академия управления МВД России,

Российская Федерация, 125171, г. Москва,
ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8

ORCID 0000-0002-0996-4389
E-mail: kafedra_up_au@vail.ru

Научная специальность:
12.00.08 – Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право
(5.1.4. Уголовно-правовые науки)

Nataliya Eduardovna Martynenko,
Doctor of Law, Professor, 
Professor of the Department of Criminal Policy,
Management Academy of the Ministry 
of the Interior of Russia,
Russian Federation, 125171, Moscow,
Zoi i Alexandra Kosmodemyanskikh St., 8

ORCID 0000-0002-0996-4389
E-mail: kafedra_up_au@vail.ru

Scientific specialty:
12.00.08 – Criminal Law and Criminology;
Penal Enforcement Law
(5.1.4. Criminal Law Sciences)

УДК 343.271

DOI 10.24412/2072-9391-2022-363-100-108

Дата поступления: 29 июня 2022 г. 
Дата принятия статьи в печать: 15 сентября 2022 г.

Необходимая оборона: проблемы ее 
законодательного установления и практического 
применения

Necessary Defense: Problems of its Legislative Establishment 
and Practical Application

Аннотация
Актуальность изучения проблем законода-

тельного установления и применения необхо-
димой обороны связана, прежде всего, с тем, 
что государство, реализуя конституционное 
положение о праве каждого защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом, предоставляет гражданам 
такую возможность, но требует при этом со-
блюдения целого ряда условий, невыполнение 
которых считает преступным. Ежегодно из-за 
несоблюдения условий правомерности необ-
ходимой обороны к уголовной ответственности 
привлекаются более тысячи граждан, которые 
из защищающихся стали лицами, совершив-
шими преступление. Оценочность понятия 
«превышение пределов необходимой оборо-
ны», проблемы, возникающие в правоприме-
нительной практике при признании действий 
защищающегося правомерными, многочис-
ленные отмены судебных решений о право-
мерности (неправомерности) действий обо-
роняющегося – все это требует поиска путей 
решения проблемы уголовно-правовой оценки 
правомерности необходимой обороны.

Abstract
The relevance of studying the problems of le-

gislative establishment and the use of necessary 
defense is primarily due to the fact that the state, 
implementing the constitutional provision that 
everyone has the right to protect their rights and 
freedoms in all ways not prohibited by law, pro-
vides citizens with such an opportunity, but re-
quires compliance with a number of conditions, 
non-compliance with which it considers criminal. 
Every year, due to non-compliance with the con-
ditions of legality of the necessary defense, more 
than a thousand citizens are brought to criminal 
responsibility, who from defending themselves 
became persons who committed a crime. The 
evaluability of the concept of “exceeding the limit 
of necessary defense”, problems arising in law en-
forcement practice when recognizing the actions 
of the defender as lawful, numerous cancellations 
of court decisions on the legality (illegality) of the 
actions of the defender, all this requires finding 
ways to solve the problem of criminal law assess-
ment of the legality of the necessary defense

Problem statement: at the end of May 2021, the 
media came out with the headlines: “The Plenum of 
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Постановка проблемы: в конце мая 2021 г. 
средства массовой информации вышли с заго-
ловками: «Пленум Верховного Суда РФ принял 
постановление, в котором дал расширенное 
толкование понятия “необходимая оборона”» 
(ст. 37 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации), «Пленум ВС РФ скорректировал разъ-
яснения о необходимой обороне», «незаконное 
проникновение в жилище против воли прожива-
ющего в нем лица признано посягательством, 
защита от которого допустима в пределах необ-
ходимой обороны», «Верховный Суд расширил 
пределы допустимой самообороны» и т. д. Ин-
формация о необходимой обороне появилась 
в связи с принятием 31 мая 2022 г. Верховным 
Судом Российской Федерации постановления 
«О внесении изменений в постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 сентября 2012 года № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обо-
роне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление». 

Почему пресса уделила такое внимание тол-
кованию данного постановления, хотя Верхов-
ный Суд достаточно часто принимает такие 
документы? Ответ на этот вопрос лежит на по-
верхности тех же средств массовой информа-
ции, которые с завидной регулярностью публи-
куют на своих страницах случаи из судебной 
практики, суть которых сводится к одному – 
лицо, защищающее свои законные интересы, 
из обороняющегося становится обвиняемым 
и осужденным. 

Несмотря на то что институт необходимой 
обороны существует многие века и имеется 
большой опыт его применения, правопримени-
тельная практика испытывает большие трудно-
сти при оценке правомерности действий защи-
щающегося. 

Цель исследования: обобщение судебной 
практики верховных судов Союза Советских 
Социалистических Республик, Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Ре-
спублики и Российской Федерации, выработка 
рекомендаций по оценке правомерности необ-
ходимой обороны.

Методы исследования: диалектика, анализ, 
дедукция.

Результаты и ключевые выводы: оценочность 
правил, которые должен соблюдать человек, 
находящийся в состоянии необходимой оборо-
ны, приводит к ошибкам при признании его дей-
ствий правомерными (неправомерными). Для 
того чтобы избежать большинства подобных 
ошибок, представляется возможным формали-
зовать критерии правомерности необходимой 
обороны. Сделать это возможно путем их пере-
числения, например, в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации.

the Supreme Court of the Russian Federation ad-
opted a resolution in which it gave an expanded in-
terpretation of the concept of “necessary defense” 
(Article 37 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration), “The Plenum of the Armed Forces of the 
Russian Federation corrected explanations about 
necessary defense”, “illegal entry into a dwelling 
against the will of a person living in it recognized 
as an encroachment, protection from which is per-
missible within the limits of necessary defense”, 
“The Supreme Court expanded the limits of per-
missible self-defense”, etc. Information about the 
necessary defense appeared in connection with 
the adoption of May 31, 2022. The Supreme Court 
of the Russian Federation (hereinafter referred to 
as the Supreme Court of the Russian Federation) 
of the Resolution “On Amendments to the Reso-
lution of the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation dated September 27, 2012 
No. 19 “On the Application by Courts of Legislation 
on Necessary Defense and Causing Harm when 
Detaining a Person who committed a Crime”.

Why did the press pay such attention to the in-
terpretation of this ruling, although the Supreme 
Court quite often accepts such documents? The 
answer to this question lies on the surface of the 
same mass media, which with enviable regularity 
publish on their pages cases from judicial practice.

Despite the fact that the institution of necessary 
defense has existed for many centuries, and there 
is a lot of experience in its application, law enforce-
ment practice has great difficulties in assessing 
the legality of the actions of the defender.

The purpose of the study: generalization of 
the judicial practice of the Supreme Court of the 
USSR, the RSFSR and the Russian Federation to 
develop recommendations for assessing the legal-
ity of the necessary defense.

Research methods: dialectics, analysis, de-
duction.

Results and key conclusions. The evaluation of 
the rules that a person who is in a state of neces-
sary defense must comply with leads to mistakes 
when recognizing his actions as lawful (illegal). In 
order to avoid most of these mistakes, it seems 
possible to formalize the criteria for the legality of 
the necessary defense. It is possible to do this by 
listing them, for example, in the resolution of the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Fe-
deration.
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Общеизвестно, что необходимая оборона – 
это защита от посягательства, при котором 

тому, кто посягает, причиняется вред. 
В Конституции Российской Федерации за-

креплено положение о том, что «каждый впра-
ве защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом» (ч. 2 ст. 45). 
В качестве гаранта осуществления данного по-
ложения выступает уголовный закон, содержа-
щий норму, которая носит название «Необхо-
димая оборона» (ст. 37 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ). 

Необходимая оборона известна еще по Уло-
жению 1845 г.: «не почитается преступным де-
яние, учиненное при необходимой обороне 
против незаконного посягательства на личные 
или имущественные блага самого защищавше-
гося или другого лица» [26].

В Уголовном кодексе Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Ре-
спублики (далее – УК РСФСР) 1922 г. поло-
жения, устанавливающие правила правомер-
ности необходимой обороны, содержались 
в ст. 19 УК РСФСР. Содержание статьи включа-
ло в себя, во-первых, право гражданина защи-
щаться от незаконного посягательства на себя 
и свои права, а также права других лиц. Защита 
допускается от нападения. Уголовный закон за-
прещал превышать пределы необходимой обо-
роны. Редакция ст. 19 УК РСФСР позволяет 
говорить о том, что необходимая оборона, во-
первых, это защита от нападения. Во-вторых, 
защищать можно себя, свои права. В-третьих, 
защищать можно права других лиц. Какие кон-
кретно права можно защищать, законодатель 
не установил. Причем статья в большей степе-
ни носила оценочный характер, а правила при-
менения этого института вырабатывала право-
применительная практика. Таким образом, еще 
в 1922 г. были закреплены основные условия 
правомерности необходимой обороны.

В УК РСФСР 1926 г. норма о необходимой 
обороне была изменена, хотя по-прежнему ее 
разрешалось применять как защиту от нападе-
ния. Нововведение было связано с тем, что дан-
ный институт стал считаться мерой социаль-
ной защиты. Новая норма закрепила положение 
о том, что защищать можно и права и законные 
интересы человека, а также законные интересы 
государства. Причем интересы государства были 
поставлены на первое место. Также под уголов-
но-правовой запрет попало превышение пре-
делов необходимой обороны. Однако ни в УК 

РСФСР 1922 г., ни в УК РСФСР 1926 г. не со-
держалось понятие «превышение пределов не-
обходимой обороны». Его определение отдавали 
на «откуп» правоприменительной практике. Ре-
дакция статьи носила много неформализованных 
положений, что не могло не сказаться на право-
применительной практике, которая должна была 
самостоятельно вырабатывать критерии превы-
шения пределов необходимой обороны. Так, на-
пример, причинение тяжкого телесного повреж-
дения нападающему при отражении посягатель-
ства (Исаев начал душить лежащего на асфальте 
Зайцева) Новоладожским районным народным 
судом Ленинградской области было квалифици-
ровано как причинение тяжкого вреда здоровью 
при превышении пределов необходимой оборо-
ны. Верховный Суд Союза Советских Социали-
стических Республик (далее – Верховный Суд 
СССР) дело прекратил, указав, что Зайцев дей-
ствовал в состоянии необходимой обороны1. Уже 
в те далекие советские годы было установлено, 
что жизнь можно защищать путем причинения 
вреда (даже тяжкого) нападающему. Также исхо-
дя из анализа судебной практики тех лет можно 
констатировать, что Верховный Суд СССР ука-
зывал и на то, что обороняющийся может защи-
щать не только себя, но и других лиц. Обосно-
вание в приговоре отсутствия права на оборону 
тем, что нападение было совершено не на само-
го обороняющегося, а на его сестру, Верховный 
Суд СССР признал неправильным и отменил 
приговор Ленинского районного народного суда 
Свердловской области2.

УК РСФСР 1960 г. (в первоначальной ре-
дакции) содержал новую норму о необходимой 
обороне. В ней содержалось положение о воз-
можности защиты не только интересов Совет-
ского государства, личности или прав обороня-
ющегося или другого лица, но и общественных 
интересов (чего не было в предыдущих уголов-
ных законах). Также впервые было дано поня-
тие превышения пределов необходимой оборо-
ны. Это понятие носило ярко выраженный оце-
ночный характер. Им признавалось «явное не-
соответствие защиты характеру и опасности 
посягательства» (ст. 13 УК РСФСР). Принимая 
новую редакцию, законодатель расширил пере-
чень объектов защиты, включив в него обще-
ственные интересы, указал на то, что вред при-

1 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 
1924–1963. Москва, 1964. С. 179.

2 Там же. С. 180.
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чиняется нападающему. Однако какие инте-
ресы можно защищать (а они ведь могут быть 
незаконные), законодатель не уточнил. Новая 
редакция статьи не ответила на самый проблем-
ный вопрос о критериях определения превыше-
ния пределов рассматриваемого института.

Кардинальные изменения редакции нор-
мы о необходимой обороне произошли в 1994 г.3 
Законодатель, во-первых, предоставил право 
на оборону всем гражданам, решив тем самым 
давнишний спор о том, имеют ли такое право, 
например, сотрудники правоохранительных ор-
ганов. Во-вторых, также была решена пробле-
ма, возникавшая в правоприменительной прак-
тике, – можно ли защищаться, если есть воз-
можность, например, убежать. Так, в приговоре 
Апшеронского районного суда Краснодарского 
края по делу Богомаева было сказано, что «защи-
та ножом не только не вызывалась никакой необ-
ходимостью, но и была совершенно излишней, 
ибо у Богомаева были все возможности бежать»4. 
Законодатель поставил точку и в этом споре, за-
крепив положение о том, что защищаться от на-
падения можно независимо от возможности из-
бежать посягательства либо обратиться за помо-
щью к другим лицам или органам власти. 

Следующее нововведение коснулось разгра-
ничения посягательств и, как следствие, разгра-
ничения права на их отражение. Нападение за-
конодатель разделил на нападение, связанное 
с насилием, опасным для жизни обороняюще-
гося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия и не связан-
ное с таким насилием. Правила защиты разные. 
В первом случае вред можно причинять любой. 
Для второго правила остались прежними. Можно 
защищаться, но нельзя превышать пределы за-
щиты. Превышение пределов необходимой обо-
роны по-прежнему оставалось оценочным поня-
тием. Изменение формулировки статьи «вынуж-
денное», поскольку достаточно часто в право-
применительной практике возникали проблемы 
в уголовно-правовой оценке правомерности дей-
ствий при отражении посягательства. 

Принятый в 1996 г. УК РФ, по сути, вернул 
редакцию нормы о необходимой обороне, суще-
ствовавшую до 1994 г. При этом была измене-
на последовательность объектов защиты; право 
всех лиц на защиту дополнено указанием о том, 
что такая защита не зависит от специальной под-
готовки и служебного положения и от «возмож-
ности избежать общественно опасного посяга-
тельства или обратиться за помощью к другим 
лицам или органам власти» (ст. 37 УК РФ).

3 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный 
закон от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 10. Ст. 1109.

4 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 
1924–1963. Москва, 1964. С. 180.

Однако в 2002 г. редакция ст. 37 УК РФ была 
уточнена5. Посягательство опять было разделе-
но на опасное и не опасное для жизни обороня-
ющегося. Как следствие, условия правомерно-
сти защиты опять были разделены на две груп-
пы. В статью внесены были и другие редакцион-
ные изменения.

В 2003 г. ст. 37 УК РФ была дополнена новой 
частью 2.1, в которой впервые защита стала счи-
таться правомерной «вследствие неожиданно-
сти посягательства»6. 

В 2006 г. ч. 3 ст. 37 УК РФ изложена в но-
вой редакции: «3. Положения настоящей статьи 
в равной мере распространяются на всех лиц 
независимо от их профессиональной или иной 
специальной подготовки и служебного поло-
жения, а также независимо от возможности из-
бежать общественно опасного посягательства 
или обратиться за помощью к другим лицам 
или органам власти»7.

Внесение изменений и дополнений в нор-
му о необходимой обороне вынужденно и свя-
зано в первую очередь с тем, что в правоприме-
нительной практике возникают проблемы при 
определении границ правомерности необходи-
мой обороны. Причем эти проблемы возникали 
и возникают при любой редакции нормы. 

Необходимая оборона является «инород-
ным телом» в уголовном законе. Общеизвест-
но, что УК РФ определяет преступность и на-
казуемость деяний, а необходимая оборона ре-
гулирует правомерное поведение людей. Пола-
гаем, что это одна из проблем действия данной 
нормы. Уголовный закон – карательное оружие 
в руках законодателя, его задачей (ст. 2 УК РФ) 
является, например, охрана прав и свобод лич-
ности. Соответствует ли этой задаче норма о не-
обходимой обороне? Кого она охраняет? Ст. 37 
УК РФ охраняет не законопослушного гражда-
нина, находящегося в положении защищающе-
гося, а нападающего, то есть человека, винов-
ного в сложившемся конфликте. Это отличает 
необходимую оборону от иных норм уголовно-
го права. Так, например, ст. 105 УК РФ охра-
няет жизнь конкретного человека от преступ-
ного посягательства на нее, а ст. 108 УК РФ – 
жизнь нападающего на другое лицо. В первом 
случае предусмотрена ответственность, напри-
мер, за удар ножом, во втором – за то, что «уда-

5 О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 29-ФЗ // 
СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1021.

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

7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении тер-
роризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» 
(с изм. и доп.): Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ // 
СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3452.
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ряя ножом», лицо нарушило определенные пра-
вила, которые дает законодатель для защи-
ты. И вот в этих правилах и кроется краеуголь-
ный камень проблем применения необходимой 
обороны. Эти правила не знают (плохо знают, 
не хотят знать) не только граждане, но и сотруд-
ники правоохранительных органов и судьи. До-
казательством тому является обзор судебной 
практики Верховного Суда Российской Федера-
ции8 (далее – Верховный Суд РФ).

О сложности решения проблем, возникаю-
щих при применении института необходимой 
обороны, оценочности требований к ее право-
мерности и превышению пределов потребовало 
«вмешательства» Верховного Суда СССР, Вер-
ховного Суда Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики (далее – 
Верховный Суд РСФСР) и Верховного Суда РФ. 
Причем, еще в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 23 октября 1956 г. было ска-
зано о том, что «суды необоснованно осуждают 
лиц, действовавших в состоянии необходимой 
обороны без превышения ее пределов». 

Для правоприменительной практики пра-
вила действия нормы о необходимой обороне 
разъяснялись:

1) в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда СССР от 23 октября 1956 г. № 8 «О не-
достатках судебной практики по делам, связан-
ным с применением законодательства о необхо-
димой обороне»9; 

2) Постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 декабря 1969 г. № 11 «О практи-
ке применения судами законодательства о не-
обходимой обороне»10;

3) Постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 «О при-
менении судами законодательства, обеспечива-
ющего право на необходимую оборону от обще-
ственно опасных посягательств»11;

4) Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 (ред. 
от 31 мая 2022 г.) «О применении судами зако-

8 Обзор практики применения судами положений главы 8 
Уголовного кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 22 мая 2019 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://supcourt.
ru/ (дата обращения: 31.05.2022).

9 О недостатках судебной практики по делам, связанным с при-
менением законодательства о необходимой обороне: Постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 23 октября 1956 г. № 8 // Сбор-
ник постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924–1963. 
Москва, 1964. С. 178–186.

10 О практике применения судами законодательства о необхо-
димой обороне: Постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 4 декабря 1969 г. № 11 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

11 О применении судами законодательства, обеспечивающего 
право на необходимую оборону от общественно опасных посяга-
тельств: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 ав-
густа 1984 г. № 14 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

нодательства о необходимой обороне и причи-
нении вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление»12.

Основные вопросы, возникающие при уго-
ловно-правовой оценке необходимой обороны, 
связаны:

1) с правом гражданина отражать нападение, 
совершенное не только на него, но и на дру-
гое лицо (Постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 23 октября 1956 г. № 8);

2) временным промежутком, когда может 
применяться необходимая оборона. Она воз-
никает не только в самый момент общественно 
опасного посягательства, но и при наличии ре-
альной угрозы нападения. Состояние необходи-
мой обороны может иметь место и тогда, когда за-
щита последовала непосредственно за актом хотя 
бы и оконченного посягательства, но по обстоя-
тельствам дела для оборонявшегося не был ясен 
момент его окончания. Переход оружия или дру-
гих предметов, использованных при нападении, 
от посягавшего к оборонявшемуся сам по себе 
не может свидетельствовать об окончании пося-
гательства (Постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14);

3) правом защищаться и тогда, когда мож-
но спастись бегством (Постановление Плену-
ма Верховного Суда СССР от 23 октября 1956 г. 
№ 8). Состояние необходимой обороны на-
ступает не только в самый момент нападения, 
но и в тех случаях, когда налицо реальная угро-
за нападения. Точно так же состояние необходи-
мой обороны не может считаться устраненным 
и в том случае, когда акт самозащиты последовал 
непосредственно за актом хотя бы и оконченно-
го нападения (Постановление Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 4 декабря 1969 г. № 11); 

4) необходимостью указывать, в чем кон-
кретно состояло превышение пределов необхо-
димой обороны (Постановление Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 23 октября 1956 г. № 8). 
Усматривая в действиях подсудимого превы-
шение пределов необходимой обороны, суды 
не должны ограничиваться в приговоре лишь 
общей формулировкой о явном несоответствии 
защиты характеру и опасности посягательства, 
а должны конкретно указать, в чем именно вы-
разилось превышение пределов необходимой 
обороны (Постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 декабря 1969 г. № 11).

Превышение пределов необходимой оборо-
ны будет только в случае, если установлено, что 
обороняющийся прибегнул к защите такими 
средствами и методами, применение которых 

12 О применении судами законодательства о необходимой обо-
роне и причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федера-
ции от 27 сентября 2012 г. № 19 (ред. от 31 мая 2022 г.) [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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явно не вызывалось ни характером нападения, 
ни реальной обстановкой, и без необходимо-
сти причинил нападавшему тяжкий вред (По-
становление Пленума Верховного Суда СССР 
от 4 декабря 1969 г. № 11);

5) определением соразмерности средств за-
щиты и средств нападения (Постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 23 октября 
1956 г. № 8). Разрешая вопрос о наличии или от-
сутствии признаков превышения пределов не-
обходимой обороны, суды не должны механи-
чески исходить из требования соразмерности 
средств защиты и средств нападения, а также со-
размерности интенсивности защиты и нападе-
ния, а должны учитывать как степень и характер 
опасности, угрожавшей обороняющемуся, так 
и его силы и возможности по отражению нападе-
ния (количество нападавших и оборонявшихся, 
их возраст, физическое состояние, наличие ору-
жия, место и время посягательства и другие об-
стоятельства, которые могли повлиять на реаль-
ное соотношение сил посягавшего и защищав-
шегося) (Постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 декабря 1969 г. № 11). 

Переход оружия или других предметов, ис-
пользованных в качестве оружия при посяга-
тельстве, от посягавшего лица к оборонявшему-
ся лицу сам по себе не может свидетельствовать 
об окончании посягательства, если с учетом ин-
тенсивности нападения, числа посягавших лиц, 
их возраста, пола, физического развития и дру-
гих обстоятельств сохранялась реальная угроза 
продолжения такого посягательства (Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сен-
тября 2012 г. № 19 (ред. от 31.05.2022));

6) защитой при мнимой обороне (Поста-
новление Пленума Верховного Суда СССР 
от 23 октября 1956 г. № 8). Мнимая оборона ис-
ключает уголовную ответственность лишь в тех 
случаях, когда вся обстановка происшествия 
давала достаточные основания полагать лицу, 
применившему средства защиты, что имело ме-
сто реальное посягательство, и оно не сознава-
ло ошибочности своего предположения (По-
становление Пленума Верховного Суда СССР 
от 4 декабря 1969 г. № 11). Если же лицо при-
чиняет вред, не сознавая мнимости посягатель-
ства, но по обстоятельствам дела должно было 
и могло это сознавать, действия такого лица 
подлежат квалификации по статьям Уголовного 
кодекса, предусматривающим ответственность 
за причинение вреда по неосторожности (По-
становление Пленума Верховного Суда СССР 
от 16 августа 1984 г. № 14);

7) общественной опасностью посягатель-
ства. Под общественно опасным посягатель-
ством, защита от которого допустима, следу-
ет понимать деяние, предусмотренное Осо-
бенной частью уголовного закона, независимо 

от того, привлечено ли лицо, его совершившее, 
к уголовной ответственности или освобожде-
но от нее в связи с невменяемостью, недости-
жением возраста привлечения к уголовной от-
ветственности или по другим основаниям (По-
становление Пленума Верховного Суда СССР 
от 16 августа 1984 г. № 14).

Состояние необходимой обороны может 
быть вызвано и общественно опасным посяга-
тельством, носящим длящийся или продолжае-
мый характер (например, незаконное лишение 
свободы, захват заложников, истязание и т. п.). 
Право на необходимую оборону в этих случаях 
сохраняется до момента окончания такого по-
сягательства (Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 (ред. 
от 31.05.2022));

8) неосторожным причинением вреда. При-
чинение посягающему при отражении обще-
ственно опасного посягательства вреда по не-
осторожности не может влечь уголовной от-
ветственности (Постановление Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14). 

Не влечет уголовную ответственность 
умышленное причинение посягавшему лицу 
средней тяжести или легкого вреда здоро-
вью либо нанесение побоев, а также причине-
ние любого вреда по неосторожности, если это 
явилось следствием действий оборонявшегося 
лица при отражении общественно опасного по-
сягательства (Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 (ред. 
от 31 мая 2022 г.));

9) возмещением вреда. Причиненный в со-
стоянии необходимой обороны вред, если при 
этом не были превышены ее пределы, возмеще-
нию не подлежит (Постановление Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14).

Таким образом, основные проблемные воп-
росы применения необходимой обороны доста-
точно подробно разъяснены Верховным Судом 
РСФСР и Верховным Судом РФ.

Нет, наверное, другого такого уголовно-пра-
вового института, который бы был бы так же из-
учен теоретиками уголовного права, как инсти-
тут необходимой обороны. Не одно поколение 
юристов изучало его по работам Марка Иоси-
фовича Якубовича [35].

С 1961 г. по настоящее время по данной 
теме защищено около сорока кандидатских 
и докторских диссертационных исследований. 
По данным Российской государственной би-
блиотеки, диссертационные исследования за-
щитили 33 человека [1–35].

Так почему же, несмотря на разъяснения 
Верховного Суда РФ, наличие многочисленных 
научных публикаций, применение института 
необходимой обороны вызывает столько проб-
лем в правоприменительной практике? Поче-



ISSN 2072-9391  
Труды  Академии управления  МВД  России. 2022. № 3 (63) 

106

У
ГО

Л
О

В
Н

А
я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 Р
О

С
С

И
И

му Верховный Суд РФ вынужден был в 2019 г. 
обобщать судебную практику по применению 
необходимой обороны?13 

Представляется, что проблем применения 
ст. 37 УК РФ как минимум две.

Во-первых, оценочность правил, которые 
должен соблюдать защищающийся, находясь 
в состоянии необходимой обороны. Законо-
датель попытался формализовать эти правила, 
но только применительно к насилию, опасно-
му для жизни. Здесь все просто – нападающему 
можно причинять любой вред, если жизни обо-
роняющегося угрожает опасность. А вот если 
опасность жизни не угрожает, то правопримени-
тельные органы по-прежнему сами определяют 
правомерность действий защищающегося исхо-
дя из рекомендаций Верховного Суда РФ и свое-
го внутреннего убеждения. А там, где присутству-
ет субъективный фактор, убеждение не всегда 
бывает правильным. В качестве подтверждения 
можно опять сослаться на обзор вышеназванной 
судебной практики Верховного Суда РФ. 

13 Обзор практики применения судами положений главы 8 
Уголовного кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 22 мая 2019 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://supcourt.
ru/ (дата обращения: 31.05.2022).

Э. Ф. Побегайло говорит о том, что в право-
применительной среде указания закона при-
нимаются однозначно: если посягательство 
угрожает жизни обороняющегося, то можно 
причинять посягающему любой вред, вплоть 
до смерти; в других случаях, как правило, усма-
тривается превышение пределов необходимой 
обороны, а то и обычное преступление против 
личности [22, с. 69].

По-прежнему не решен вопрос о том, какой 
вред нападающему можно причинить при изна-
силовании, при защите жилища.

Представляется, что минимизировать ошиб-
ки при определении правомерности действий 
обороняющегося можно при условии, если Вер-
ховный Суд РФ более детально пропишет, ка-
кой вред можно причинять в конкретной си-
туации (при защите жилища, здоровья, половой 
свободы и т. д.).

Во-вторых, для того чтобы лицо, находяще-
еся в состоянии необходимой обороны, не пре-
высило ее пределов, необходимо достичь в об-
ществе хорошего уровня правовой грамотности, 
в частности, знания гражданами условий право-
мерности необходимой обороны. И здесь опре-
деленную роль может сыграть пропаганда уго-
ловного закона [15, с. 304]. 
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Аннотация
Актуальность: в условиях осложнения эко-

номической ситуации особую актуальность 
приобретает тема организации уголовно-
правовой защиты отношений в сфере эконо-
мики. Уголовно-процессуальный механизм 
занимает ведущее место в этой правовой ор-
ганизации. 

Постановка проблемы: в статье основное 
внимание сконцентрировано на проблемных 
аспектах уголовно-процессуального механиз-
ма применения уголовно-правовых норм в сфе-
ре экономики с учетом как объективного про-
цесса цифровизации экономики, государства 
и права, так и новых политико-экономических 
факторов.

Annotation
Relevance: in the context of the complication 

of the economic situation, the topic of organiz-
ing criminal-legal protection of relations in the 
economic sphere is of particular relevance. The 
criminal procedure mechanism occupies a leading 
place in this legal organization.

Formulation of the problem: the article focuses 
on the problematic aspects of the criminal pro-
cedure mechanism for the application of criminal 
law in the economy, taking into account both the 
objective process of digitalization of the economy, 
state and law, as well as new political and econom-
ic factors.

Purpose of the study: the main goal is to devel-
op proposals for the modernization of the criminal 
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Цель исследования: основной целью являет-
ся выработка предложений по модернизации 
уголовно-процессуального механизма выдви-
жения обвинения и уголовного преследования 
по уголовным делам о предпринимательских 
преступлениях в сфере экономики.

Методами исследования проблем, ставших 
предметом исследования, являются, наряду 
с диалектическим методом, формально-юри-
дический, статистический, социологический.

Результаты и ключевые выводы: автор при-
ходит к выводам, что для гармонизации право-
вой защиты частных интересов предприни-
мателей, с одной стороны, а также населения 
и государства, с другой стороны, необходимо 
усиление начала диспозитивности, расши-
рение свободы в самозащите потерпевшими 
своих прав и законных преступлений, нару-
шенных экономическими преступлениями. При 
этом государство должно усилить защиту лиц, 
не имеющих реальной возможности самостоя-
тельно защищаться через участие в уголовном 
преследовании нарушителей уголовного за-
кона в сфере экономики. Достижение этих це-
лей предлагается через изменение институтов 
выдвижения обвинения и уголовно-процессу-
ального доказывания. Главное предложение 
состоит в расширении предмета частного об-
винения и отказ от частно-публичного обви-
нения. Через механизм публичного обвинения 
должны привлекаться к уголовному преследо-
ванию предприниматели, совершившие эко-
номические преступления против лиц, не яв-
ляющихся субъектами предпринимательской 
деятельности.

Ключевые слова: уголовно-процессуальный 
механизм; субъект предпринимательской дея-
тельности; преступления в сфере экономики; 
мошенничество; правовой механизм уголовного 
преследования; частно-публичное обвинение.

procedure mechanism for bringing charges and 
criminal prosecution in criminal cases on business 
crimes in the economic sphere.

Along with the dialectical method, formal-legal, 
statistical, and sociological methods have become 
methods for studying the problems that have be-
come the subject of research.

Results and key findings: the author comes to 
the conclusion that in order to harmonize the le-
gal protection of the private interests of entrepre-
neurs, on the one hand, as well as the population 
and the state, on the other hand, it is necessary 
to strengthen the beginning of discretion, to ex-
pand the freedom in self-defense by victims of 
their rights and legitimate crimes violated by eco-
nomic crimes. At the same time, the state should 
strengthen the protection of persons who do not 
have a real opportunity to independently defend 
themselves through participation in the crimi-
nal prosecution of violators of the criminal law in 
the economic sphere. The achievement of these 
goals is proposed through a change in the institu-
tions of bringing charges and criminal procedural 
proof. The main proposal is to expand the subject 
of private prosecution and the rejection of private-
public prosecution. Through the mechanism of 
public accusation, entrepreneurs who have com-
mitted economic crimes against persons who are 
not business entities should be brought to criminal 
prosecution.

Keywords: criminal procedure mechanism; busi-
ness entity; economic crimes; fraud; legal mecha-
nism of criminal prosecution; private-public pros-
ecution.

Мы исходим из того, что уголовно-про-
цессуальный механизм противодействия 

преступлениям в сфере экономики основыва-
ется на двух институтах: во-первых, обвинения, 
а во-вторых, доказывания этого обвинения.

Современный уголовно-процессуальный 
механизм противодействия преступлениям, со-
вершаемым в сфере экономической деятель-
ности, является частно-публичным.

В качестве проблемного элемента обвини-
тельной процессуальной системы противодей-
ствия преступлениям в сфере экономики, непо-
средственно затрагивающим права и интересы 
обычных граждан, населения выступает уголов-
но-правовой конфликт «непредприниматель 

против предпринимателя». Объектом воздей-
ствия этого уголовно-процессуального меха-
низма является, как правило, мошенничество.

И по смыслу закона, и по мнению большин-
ства специалистов уголовно-процессуальный 
механизм, предусмотренный ст. 20 (ч. 3) Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ), распространяет-
ся только на предпринимательские преступле-
ния, где обеими сторонами (и правонарушите-
лем, и потерпевшим) являются субъекты пред-
принимательской деятельности. В случае со-
вершения предпринимателем преступления 
против собственности другого лица, физиче-
ского или юридического, должен срабатывать 
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публично-правовой механизм уголовного пре-
следования [6, с. 119–126].

Однако у правоприменителя есть боль-
шое искушение (под давлением внутрисистем-
ных показателей эффективности деятельности 
и уголовной политики) распространить этот ме-
ханизм и на преступления предпринимателей 
в отношении не таких же, как они, предприни-
мателей, а лиц, не осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность. В этом распро-
странении частного момента на ситуации, когда 
потерпевшим является не субъект предприни-
мательской или иной экономической деятель-
ности, а физическое или юридическое лицо – 
потребитель товаров или услуг, состоит фено-
мен отказа публично-обвинительной системы 
от противодействия преступлениям, соверша-
емым предпринимателями в сфере экономики 
против граждан.

Правовой механизм уголовного пресле-
дования, встроенный в рамки следственной 
модели уголовного процесса, состоит из не-
скольких вытекающих друг из друга звеньев 
цепи: поступление и принятие заявления (со-
общения) о преступлении; его последующая 
регистрация в Книге учета сообщений о пре-
ступлениях (далее – КУСП); вынесение по-
становления о возбуждении уголовного дела; 
вынесение постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого; составление обвини-
тельного заключения и направление его вме-
сте с материалами уголовного дела для ут-
верждения прокурором; назначение судом су-
дебного заседания по уголовному делу; всту-
пительная речь государственного обвинителя, 
в которой излагается формула выдвинутого 
публичного обвинения, а также последующее 
поддержание прокурором государственного 
обвинения. 

В основе конфликта часто лежат дого-
ворные, гражданско-правовые отношения, 
но не между субъектами предпринимательской 
деятельности [1, с. 113–118], а между субъек-
том предпринимательской деятельности, име-
ющим официально такой правовой статус, 
и частным лицом, которому оно продает товар, 
оказывает услугу и пр. Таким образом, потер-
певшие здесь не предприниматели или лица, 
на которых этот статус распространяется, 
не участники экономической деятельности, 
а потребители товаров и услуг, предоставляе-
мых предпринимателями. Иными словами, это 
население, все те, для которых и осуществля-
ется предпринимательская и иная экономиче-
ская деятельность, однако иногда она превра-
щается в преступную. И определить грань меж-
ду гражданско-правовым деликтом и престу-
плением пока не получается. Она определяется 
правоприменителем опытным путем. Это про-

блема правовой культуры. При этом в обще-
стве, где население привыкло к активному уча-
стию государства в защите своих прав, царят 
иждивенческие настроения.

Представление о том, как реагирует со-
временный уголовно-процессуальный ме-
ханизм [10] на заявления потерпевших о со-
вершении в отношении них мошенничества, 
дают статистические данные. Так, анализ дан-
ных статистической отчетности (Сводный от-
чет по России «Единый отчет о преступности» 
и Сводный отчет по России «Сведения о резуль-
татах работы подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции» за 2018–2021 гг. о совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, показы-
вает, что в период с 2018 по 2021 г. количество 
зарегистрированных преступлений, предусмо-
тренных ст. 159 УК РФ, увеличилось на 46 %. 
Но лишь в 16 % случаев от количества зареги-
стрированных поводов возбуждаются уголов-
ные дела по данному виду преступлений. Лишь 
в 9,2 % случаев преступление данной категории 
выявляется сотрудниками подразделений эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции (далее – ЭБиПК). Из числа выяв-
ленных сотрудниками подразделений ЭБиПК 
преступлений данной категории по более 84 % 
из их числа были возбуждены уголовные дела. 
В общей массе, более чем в 82 % случаев от об-
щего количества возбужденных уголовных дел, 
уголовные дела с обвинительным заключением 
были направлены в суд. 

Мы видим, что на фоне взрывного роста мо-
шенничества уголовно-процессуальный ме-
ханизм реагирует только в 16 % случаев посту-
пления заявлений. Есть все основания пола-
гать, что значительную часть в оставшихся без 
уголовно-процессуального реагирования 84 % 
случаев обращения с заявлениями граждан со-
ставили предпринимательские мошенничества. 
Выявление и расследование этих преступле-
ний фактически отнесено к частной инициати-
ве по принципу «спасение утопающих дело рук 
самих утопающих» [8, с. 338–340].

Полученные в ходе изучения следственно-
судебной практики данные позволяют говорить 
о том, что уголовно-процессуальный механизм 
защиты населения от предпринимательских 
преступлений в сфере экономической деятель-
ности срабатывает недостаточно эффективно.

Первый системный сбой выявлен на этапе 
регистрации заявления потерпевшего: оно ре-
гистрируется в большинстве случаев не как со-
общение о преступлении, а как иная информа-
ция, которая затем списывается «в утиль».

Налицо многочисленные примеры без-
успешного обращения граждан за защитой 
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в правоохранительные органы в связи с со-
вершением в отношении них мошенниче-
ских действий субъектами предприниматель-
ской деятельности. Так, в адрес Уполномо-
ченного по правам человека по Нижегород-
ской области поступали обращения граждан, 
в том числе и коллективные, о наличии в дей-
ствиях П. В. Н. признаков осуществления не-
законной предпринимательской деятельности 
и просьбой оказать содействие по достиже-
нию взаимопонимания с правоохранитель-
ными структурами, в которые они ранее об-
ращались с заявлением. А именно, 19 октября 
2018 г. в отделение полиции № 7 УМВД Рос-
сии по г. Нижнему Новгороду поступил мате-
риал проверки КУСП № 1479 (КУСП № 4974 
от 28 февраля 2020 г.) по заявлению К. Н. В. 
и других граждан по факту противоправных 
действий П. В. Н. и других лиц, связанных 
с организацией деятельности по выдаче ми-
крозаймов физическим лицам посредством за-
ключения соответствующих договоров, в том 
числе под залог недвижимого имущества. 
По результатам проверки 20 мая 2020 г. со-
трудником органа дознания УМВД России 
по г. Нижнему Новгороду вынесено поста-
новление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела по основанию, предусмотренному п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в период с 2018 г. по 2020 г. 
подобного рода решения выносились неод-
нократно) в связи с отсутствием в действи-
ях П. В. Н. признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ. 3 июля 
2018 г. в отделение полиции № 7 УМВД Рос-
сии по г. Нижнему Новгороду поступил ма-
териал проверки 3819 (КУСП № 15005) по за-
явлению К. В. В. по факту противоправных 
действий П. В. Н. 7 ноября 2020 г. следова-
телем Советского района СУ УМВД России 
по г. Нижнему Новгороду вынесено поста-
новление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела по основанию, предусмотренному п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в дей-
ствиях П. В. Н. признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

В отделение полиции № 7 УМВД Рос-
сии по г. Нижнему Новгороду поступил ма-
териал проверки КУСП № 8741 от 13 апре-
ля 2021 г. по обращению Г. Л. В. по факту 
противоправных действий П. В. Н. и других 
лиц, связанных с организацией деятельности 
по выдаче микрозаймов под залог недвижи-
мого имущества, 20 апреля 2021 г. сотрудни-
ком органа дознания было вынесено поста-
новление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела по основанию, предусмотренному 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием 
в действиях П. В. Н. признаков состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. 

Все указанные постановления были отмене-
ны прокурором района как незаконные и нео-
боснованные и возвращены для производства 
дополнительной проверки1. 

Анализ данных статистической отчетности 
(Сводный отчет по России «Единый отчет о пре-
ступности» и Сводный отчет по России «Сведе-
ния о результатах работы подразделений эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции органов внутренних дел Российской 
Федерации» за 2018–2021 гг. о совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 1591 УК РФ, 
позволяет говорить о том, что более чем в 62 % 
случаев от количества зарегистрированных по-
водов возбуждаются уголовные дела по данному 
виду преступлений. Лишь в 1 % случаев престу-
пление данной категории выявляется сотрудни-
ками подразделений ЭБиПК. Из числа выяв-
ленных сотрудниками подразделений ЭБиПК 
преступлений данной категории по более 79 % 
из их числа были возбуждены уголовные дела. 
В общей массе более чем в 63 % случаев от об-
щего количества возбужденных уголовных дел 
уголовные дела с обвинительным заключением 
были направлены в суд.

Заявления физических лиц о совершении 
в отношении них предпринимательских пре-
ступлений разрешаются в публично-правовом 
порядке, однако субъектом раскрытия высту-
пают не специализированные подразделения 
органов внутренних дел, а общеуголовные. 
Подразделения ЭБиПК не работают по заяв-
лениям физических лиц, а оперуполномочен-
ные уголовного розыска не имеют навыков 
и подходов, чтобы раскрывать предпринима-
тельские преступления. Через институт отка-
за в возбуждении уголовного дела заявители 
о предпринимательском преступлении массо-
во отсекаются от механизма публичного уго-
ловного преследования.

Этот уголовно-процессуальный меха-
низм срабатывает лишь тогда, когда ситуа-
ция получает общественный резонанс, ког-
да публичная власть вынуждена начать уго-
ловное преследование мошенника. Примером 
тому могут служить уголовные дела № 103780, 
№ 11901790018000129, № 119011400290000502, 

1 Материал проверки КУСП № 15005 от 3 июля 2018 г., материал 
проверки № 1479 от 19 октября 2018 г., материал проверки КУСП 
№ 4974 от 28 февраля 2020 г., материал проверки КУСП № 8741 
от 13 апреля 2021 г. Архив отделения полиции № 7 УМВД России 
по г. Нижнему Новгороду. 

2 Материалы уголовного дела № 103780 (дело № 1-5/2021) 
по обвинению Л. Л. в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Ф. Е. Н. в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ; 
С. Г. А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, 
ч. 4 ст. 159 УК РФ и других (т. 1 л. д. 7–9). Архив Нижегородского 
районного суда г. Нижнего Новгорода, 2021 г.; Материалы уголов-
ного дела № 11901790018000129 по обвинению Е. С. А. и С. А. К. 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
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которые были возбуждены только после того, 
как в СМИ стали активно освещать событие.

Итак, в случае совершения субъектом пред-
принимательской деятельности в отношении 
гражданина мошеннических действий должен 
срабатывать уголовно-процессуальный меха-
низм публичного обвинения. Между тем пу-
блично-процессуальный и оперативно-ро-
зыскной аппараты воздерживаются от ак-
тивного выявления и раскрытия предприни-
мательских преступлений мошеннического 
характера, жертвами которых являются обыч-
ные граждане.

Второй системный сбой в работе анализиру-
емого процессуального механизма, хотя фор-
мально это нормальный исход, – в стадии воз-
буждения уголовного дела – в виде постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела 
по результатам проверки заявления потерпев-
шего о совершенном в отношении него пред-
принимательском преступлении.

Даже если заявление потерпевшего запуска-
ет уголовно-процессуальный механизм стадии 
возбуждения уголовного дела, результат его ра-
боты, как правило, против заявителя.

Во многом такой исход связан с тем, что за-
явление потерпевшего от предпринимательско-
го преступления будет проверяться не специа-
лизированными субъектами уголовного пресле-
дования в сфере экономической деятельности – 
ЭБиПК, а оперуполномоченными уголовного 
розыска. Последние недостаточно компетент-
ны в данной сфере, и предпринимательские 
преступления ими раскрываются плохо. 

Против заявителя работает вся следствен-
ная система, включая стадию возбуждения уго-
ловного дела, которая ведется в односторон-
нем порядке должностным лицом правоохрани-
тельного органа, с использованием следствен-
ного инструментария следственной проверки, 
по своему усмотрению определяющему «осно-
вание возбуждения уголовного дела» – стандарт 
доказанности факта. Решение о том, чтобы дать 
ход заявлению потерпевшего или отказать ему 
в возбуждении уголовного дела, иногда прини-
мает и следователь, когда заявление направля-
ется ему для проверки3.

Власть руководителя следственного орга-
на и власть прокурора являются процессуаль-
ными гарантиями правомерности такого реше-
ния следователя [5, с. 458–463]. Следственно-
прокурорская власть является промежуточной 
инстанцией для развития уголовного пресле-

СЧ СУ МВД по Республике Адыгея, 2019 г.; Материалы уголовного 
дела № 11901140029000050 по обвинению Л. Т. А. в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
СЧ СУ УМВД России по Белгородской области, 2019 г.

3 Это происходит, как было выяснено нами эмпирически, 
в 16 % случаев.

дования со стороны потерпевшего. Только с ее 
согласия он может осуществлять какие-либо 
действия в уголовно-процессуальном поряд-
ке – по уголовному делу.

Весьма интересен следующий пример: 
16 сентября 2013 г. между ООО «Хакасресводо-
канал Боградского района» и ОАО «Хакасэнер-
госбыт» были заключены договоры энергоснаб-
жения № 30840, № 30850. Согласно указанным 
договорам ОАО «Хакасэнергосбыт» является 
поставщиком электроэнергии ООО «Хакасрес-
водоканал Боградского района». ООО «Хакас-
ресводоканал Боградского района» доброволь-
но выплат за потребленную энергию в адрес 
ОАО «Хакасэнергосбыт» не производило, об-
щая задолженность ООО «Хакасресводоканал 
Боградского района» за поставленную электри-
ческую энергию по договорам энергоснабже-
ния на 20 мая 2015 г. составила 569 674,04 руб. 
Следователем неоднократно в период с 2015 
по 2019 г. выносилось постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела с указани-
ем на гражданско-правовой аспект конфлик-
та4. Неоднократно постановления следователя 
об отказе в возбуждении уголовного дела отме-
нялись прокурором, и в итоге поводом для воз-
буждения уголовного дела послужило постанов-
ление заместителя прокурора Республики Хака-
сия советника юстиции М. А. Н. о направлении 
материалов проверки (КУСП № 1517 от 18 авгу-
ста 2015 г., КУСП № 2414 от 14 сентября 2015 г.) 
в орган предварительного расследования для 
проведения дополнительной проверки и воз-
буждения уголовного дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 
УК РФ5. 

По нашим наблюдениям, современная пра-
воохранительная система отторгает большую 
часть обращений лиц о совершении в отноше-
нии них предпринимателями действий мошен-
нического характера с самого начала, на вхо-
де в эту систему, то есть при регистрации и про-
верке заявления потерпевшего.

Третий системный сбой в работе анализиру-
емого уголовно-процессуального механизма – 
вынесение постановления о приостановлении 
производства по уголовному делу.

Значительное число возбужденных уголов-
ных дел по заявлениям частных лиц против 
предпринимателей приостанавливается, а затем 
и вовсе прекращается.

Весьма показательно характеризует неэф-
фективность сложившейся модели уголов-
ного преследования данных преступлений 

4 Материалы КУСП № 1517 от 18 августа 2015 г., КУСП № 2414 
от 14 сентября 2015 г. Архив ОМВД России по Боградскому району, 
2015 г.

5 Материалы уголовного дела № 11901950010000110. Архив СО 
ОМВД России по Боградскому району Республики Хакасия, 2019 г.
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то, что многие уголовные дела, возбужден-
ные в 2014–2015 гг. по ст. 1594 и ст. 159 УК РФ, 
были приостановлены6, а затем и прекращены 
или по амнистии, которая проводилась в 2015 г., 
или даже по иному реабилитирующему основа-
нию [11, с. 167].

Такая практика широко распростране-
на. Так, были приостановлены и в последую-
щем прекращены за истечением сроков дав-
ности многие дела, например, уголовное дело 
№ 11901900010014597 по факту хищения денеж-
ных средств путем обмана с использованием 
служебного положения.

Четвертый проблемный аспект в анализи-
руемом уголовно-процессуальном механизме 
проявляется в таком исходе процесса, как пре-
кращение уголовного дела (преследования) 
по реабилитирующему или нереабилитирующе-
му основанию.

Значительное число возбужденных уголовных 
дел по делам о преступлениях экономической 
направленности в отношении частных лиц пре-
кращается по реабилитирующим основаниям.

Такой исход, как прекращение распростра-
нен в 40 % случаев начала уголовных пресле-
дований предпринимателей в совершении пре-
ступлений экономической направленности 
против представителей населения. Например, 
уголовное дело № 119019500100001108, возбуж-
денное по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, 
по факту причинения имущественного ущерба 
собственнику путем злоупотребления доверием 
без признаков хищения с причинением особо 
крупного ущерба было прекращено по п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ. 

Аналогичным был исход и других уголовных 
дел, которые утратили судебную перспективу 
и были прекращены органами предваритель-
ного расследования по основаниям, предусмо-
тренным п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ9.

Другой институт, определяющий специфику 
реализации в стадии предварительного рассле-
дования уголовного преследования лиц, обви-
няемых в совершении предпринимательских 
преступлений против физических лиц, – это 

6 Материалы уголовного дела № 72865. Архив ОМВД России 
по Павловскому району Нижегородской области, 2015 г.; Материалы 
уголовного дела № 269784. Архив ОМВД России по Сергачскому 
району Нижегородской области, 2015 г.; Материалы уголовного 
дела № 97843. Архив СУ УМВД России по г. Абакану Республики 
Хакасия, 2015 г.

7 Материалы уголовного дела № 1190190001001459. Архив СУ 
УМВД России по г. Абакану, 2020 г.

8 Материалы уголовного дела № 11901950010000110. Архив СО 
ОМВД России по Боградскому району Республики Хакасия, 2019 г.

9 Материалы уголовного дела № 12001950001000863. Архив 
СУ УМВД России по г. Абакану Республики Хакасия, 2020 г.; Ма-
териалы уголовного дела № 11701610032270395. Архив СУ УМВД 
России пo Рязанской области, 2019 г.; Материалы уголовного дела 
№ 118016100182276118. Архив СЧ СУ УМВД России по Рязанской 
области, 2019 г.

институт прекращения уголовного преследова-
ния (дела) по нереабилитирующим основани-
ям (предусмотренные ст. 25, 251, 28, 281 и др. 
УПК РФ).

Что касается правового механизма, ре-
гламентируемого ст. 761 УК РФ и ст. 281 
УПК РФ, то с самого начала своего возникно-
вения [2, с. 97–102] и в его современном состо-
янии, наступившем после шестикратного изме-
нения редакции ст. 281 УПК РФ [12, с. 136–143], 
не осталось сомнений в его назначении, а имен-
но: позволять органам следственно-обвинитель-
ной и судебной властей прекращать уголовное 
дело (преследование) ввиду возмещения ущерба 
обвиняемым [13, с. 207–210], то есть в результа-
те соглашения сторон.

Заметим, действие статьи 281 (ч. 3) УПК РФ 
распространяется на большую часть предпри-
нимательских преступлений, которые пресле-
дуются в частно-публичном порядке, предус-
мотренном ст. 20 (ч. 3) УПК РФ [9, с. 17–25]. 
Это позволяет предположить, что концептуаль-
но они связаны и представляют собой реализа-
цию единого замысла законодателя на созда-
ние особой правовой организации противодей-
ствия преступлениям в сфере экономической 
деятельности. 

Формально ст. 20 (ч. 3) УПК РФ запрещено 
прекращение уголовных дел частно-публичного 
обвинения в связи с примирением потерпевше-
го с обвиняемым.

Некоторые исследователи указывали на то, 
что законодатель создал два организационно-
правовых механизма: один для противодей-
ствия предпринимательским преступлениям 
против правомерного ведения бизнеса (ст. 159–
1593, 1595, 1596, 160, 165, 176 (ч. 1), 177, 180, 1851, 
201 (ч. 1) УК РФ), другой в связи с возмеще-
нием ущерба, причиненного преступлением 
(ст. 146 (ч. 1), 147 ( ч. 1), 159 (ч. 5–7), 1591 (ч. 1), 
1592 (ч. 1), 1593 (ч. 1), 1595 (ч. 1), 1596 (ч. 1), 160 
(ч. 1), 165 (ч. 1), 1702, 171 (ч. 1), 1711 (ч. 1–1.1), 
172 (ч. 1), 176, 177, 178 (ч. 1), 180 (ч. 1–3), 
185 (ч. 1–2), 1851, 1852 (ч. 1), 1853 (ч. 1), 1854 
(ч. 1), 1856 (ч. 1), 191 (ч. 2–4), 192, 193 (ч. 1), 194 
(ч. 1–2), 195–1994 УК РФ). По их мнению, одно 
из главных различий между этими механизмами 
заключено в порядке освобождения от уголов-
ной ответственности. Порядок прекращения 
уголовных дел о предпринимательских престу-
плениях против правомерного ведения бизне-
са, преследуемых в частно-публичном порядке, 
является общим – публично-правовым. Ста-
тьями 281, 213 (ч. 4) УПК РФ и ст. 761 УК РФ 
предусмотрен особый порядок прекращения 
уголовных дел о преступлениях, совершенных 
в экономической сфере (ст. 1702, 171–174, 1741, 
176–178, 180–183, 185–1854, 1856 (ч. 1), 190–
1992 УК РФ) [4, с. 102]. Соответственно, по уго-
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ловным делам о предпринимательских престу-
плениях против правомерного ведения бизне-
са, преследуемых в частно-публичном порядке, 
запрещено прекращать уголовное преследова-
ние по основанию, предусмотренному ст. 761 
УК РФ и ст. 281 УПК РФ10.

Мы считаем, что запрет на прекращение 
этих дел за примирением сторон устарел, рав-
но как и теоретические построения, основан-
ные на этом выводе, не актуальны. Сошлемся 
в обоснование нашей позиции на мнение од-
ного из первых официальных лиц в нашем го-
сударстве, согласно которому, если предпри-
ниматель впервые совершил правонарушение, 
добровольно, подчеркиваю, добровольно воз-
местил ущерб всем без исключения пострадав-
шим, то есть основание освободить его от на-
казания11.

В концептуальном плане этот вопрос во-
шел в программы развития нашей страны 
на 2018–2025 гг.12, все они предусматривают 
предложения по модернизации правовой фор-
мы досудебного разрешения уголовно-право-
вых споров и применения уголовного закона 
в виде мер, альтернативных наказанию, уголов-
ной ответственности.

Самое главное то, что действие ч. 3 этой ста-
тьи распространяется почти на весь круг пре-
ступлений (кроме преступления, предусмотрен-
ного ст. 201 (ч. 1) УК РФ), относящихся к пред-
мету действия анализируемого нами уголовно-
процессуального механизма. Таким образом, 
в отношении одних и тех же преступлений дей-
ствует особый – частно-публичный порядок их 
прекращения, установленный ст. 281 УПК РФ. 

На основании этого мы думаем, что про-
цедура прекращения уголовного преследова-
ния, предусмотренная ч. 3 ст. 281 УПК РФ, яв-
ляется элементом общей процедуры реализа-
ции уголовного преследования анализируемо-
го нами вида.

Мы поддерживаем предложение распро-
странить действие ст. 281 на все преступления, 

10 Пленум Верховного Суда Рос. Федерации толкует эти нормы 
именно в таком смысле и не допускает расширительного толкования. 
См.: п. 14–151, 21, 24–25 Постановления Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. от 29.11.2016) «О при-
менении судами законодательства, регламентирующего основания 
и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2013. № 8. 

11 См.: выступление С. И. Иванова на заседании рабочей группы 
по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере 
предпринимательства // Официальный сайт Президента Рос. Фе-
дерации. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51556 (дата 
обращения: 14.04.2022).

12 См.: Судебная реформа. Приложение № 13 к Среднесрочной 
программе социально-экономического развития России до 2025 г. 
«Стратегия роста» (Программа разработана в рамках поручения 
Президента Рос. Федерации от 14 июля 2016 г. № Пр-1347). Февраль 
2017 г. [Электронный ресурс]. URL: http://институтроста.рф/upload/
iblock/9f4/13.-sudebnaya-reforma.pdf; Уголовная политика: дорожная 
карта (2017–2025 гг.) / Г. А. Есаков [и др.]. URL: http://csr.ru/wp-
content/uploads/2017/04/Report-CP.pdf (дата обращения: 14.04.2022).

приведенные в ст. 20 (ч. 3) УПК РФ. По всем 
уголовным делам частно-публичного обви-
нения, предметом которого выступают все 
предпринимательские преступления, указан-
ные в ч. 3 ст. 20 и ч. 3 ст. 281 УПК РФ, должен 
действовать единый договорно-согласитель-
ный, компенсаторный порядок прекращения 
уголовного преследования в связи с возме-
щением ущерба и выплатой штрафных санк-
ций [7, с. 5–11].

Оптимальным с позиции современной уго-
ловной политики исходом уголовного дела 
частно-публичного обвинения о предприни-
мательском преступлении является его пре-
кращение в порядке, предусмотренном ст. 281 
(ч. 3) УПК РФ [3, с. 80–93]. Помимо это-
го способами реализации уголовного пресле-
дования по анализируемой нами модели дел 
частно-публичного обвинения могут быть 
и другие нереабилитирующие основания, 
предусмотренные ст. 25, 251, 28, 281 УПК РФ, 
а также реабилитирующее основание, предус-
мотренное ст. 24 (ч. 1 п. 5) УПК РФ. Полага-
ем, что и в последнем случае причиной отка-
за от частного обвинения, заявленного потер-
певшим в виде повода – обращения к органу 
предварительного расследования, может быть 
возмещение ущерба.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
наиболее проблемными являются уголовно-
процессуальные механизмы, как публичный, 
так и частно-публичный, где потерпевшим 
от предпринимательского преступления явля-
ется гражданин – потребитель товаров и услуг. 
Эмпирическим путем установлено, что граж-
данин, население в целом виктимны, безза-
щитны перед предпринимательским мошен-
ничеством и другими преступлениями против 
их собственности, совершаемыми в сфере эко-
номики. Эта категория жертв экономических 
преступлений, полностью завися от властей 
в решении вопросов по выявлению, рассле-
дованию преступлений, выдвижению обвине-
ния, получению доказательств, самостоятель-
но не в состоянии защитить свои интересы. 
Существует феномен безнаказанности за пре-
ступления в сфере экономики, которые совер-
шаются предпринимателями в отношении от-
дельных физических лиц, некоммерческих ор-
ганизаций. 

Выход из этой ситуации, на наш взгляд, со-
стоит в том, чтобы модернизировать уголов-
но-процессуальный механизм выдвижения об-
винения против субъектов предприниматель-
ской деятельности, совершающих преступле-
ния в сфере экономики.

Частно-публичное обвинение есть свое-
го рода соглашение (договор поручения) меж-
ду потерпевшим и государством (в лице органа 
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предварительного расследования) на привле-
чение к уголовной ответственности – публич-
ному уголовному преследованию – обвиняе-
мого, против которого потерпевший выступает 
со своим заявлением (проектным обвинением) 
в роли частного обвинителя. Ввиду отсутствия 
процессуальных гарантий частного обвине-
ния в этом уголовно-процессуальном механиз-
ме, он, во-первых, неэффективен, во-вторых, 
не обеспечивает защиту частного интере-
са, в-третьих, является источником произвола 
следственно-обвинительной власти.

На основании этого делается вывод о необ-
ходимости перехода на новую – состязатель-
ную обвинительно-исковую доктрину уголов-
но-правового противодействия преступности 
в сфере экономики. 

Создание процедуры выдвижения уголовно-
го обвинения перед судебным органом, то есть 
облачение в судебную форму предъявления об-
винения – обвинения под «оперативным», 
а не «последующим» судебным контролем – это 
и есть центральный вопрос предстоящей уго-
ловно-судебной реформы. 

Правовая организация обвинительной си-
стемы противодействия преступности в сфере 
экономики должна быть сбалансирована на со-
четании (а) публичного обвинения, (б) частно-
го обвинения и (или) (в) комплексного частно-
публичного обвинения, где одно является веду-
щим – основным, а второе – вспомогательным, 
то есть основное+субсидиарное обвинение.

Субъективным публичным правом на пу-
бличное обвинение из числа правоохранитель-
ных органов должен быть наделен только про-
курор. Правом на частное обвинение должен 
быть наделен потерпевший от экономического 
преступления.

Вытекающие из новой обвинительной кон-
цепции взаимосвязанные предложения, в сово-
купности необходимые для концептуально но-
вой правовой организации противодействия 
преступности в сфере экономики:

1. Ликвидация частно-публичного обвине-
ния и расширение частного обвинения – рас-
пространение его на случаи, когда, во-первых, 
потерпевшим является субъект предпринима-
тельской деятельности; во-вторых, когда потер-
певшим является частное лицо, которое при от-
казе государства выдвинуть обвинение делает 
это в частном порядке.

2. Допущение субсидиарного обвинения как 
со стороны частного обвинителя, так и публич-
ного в качестве средства балансировки частного 
и публичного интересов при создании и реализа-
ции средства уголовно-правового воздействия.

Любое лицо, как потерпевший, так и дейст-
вующее в интересах потерпевшего, может быть 
частным обвинителем и выдвинуть обвине-

ние против лица, совершившего преступление 
в сфере экономики, если публичная обвини-
тельная власть отказывается это сделать.

3. Частным обвинителем вносится залог 
в размере, устанавливаемом судом, но не менее 
суммы ущерба, на возмещение которого пре-
тендует частный обвинитель. В случае прои-
грыша дела обвинителем, залог и сумма процес-
суальных расходов, понесенных обвиняемым 
в связи с защитой от обвинения, взыскивается 
с проигравшей стороны.

4. Подведение материальной диспозитив-
ности под институт обвинения, а формальной 
диспозитивности – под правовую организацию 
технологии доказывания. Стороны в уголовно-
правовом экономическом споре должны быть 
субъектами диспозитивности и обладать свобо-
дой распоряжения своими правами на уголов-
ный иск и средства его доказывания.

5. Обвинение может быть предметом со-
глашения сторон. Официальная правовая 
доктрина и позитивное право не допускают 
никакого торга сторон относительно пред-
мета обвинения, объема доказательств (ис-
ключения их из дела) и тем более относи-
тельно основания уголовной ответственности 
(его изменения). Предлагается изменить дан-
ное положение и допустить возможность со-
глашения сторон в рамках досудебного про-
изводства относительно: (1) предмета обви-
нения; (2) квалификации содеянного обви-
няемым, с которым заключается соглашение, 
(3) меры пресечения, (4) объема обвинитель-
ных доказательств, (5) основания прекраще-
ния уголовного дела (уголовного преследова-
ния), (6) вида и меры уголовно-правового воз-
действия, (7) перевода спора в гражданско-
правовую юрисдикцию.

6. Предложение о допустимости перево-
да спора хозяйствующих субъектов не только 
из гражданско-правовой сферы в уголовно-пра-
вовую, но и обратного хода: когда обвинение 
и защита достигают соглашения о прекраще-
нии уголовного преследования ввиду призна-
ния защитой факта причинения вреда и согла-
сия на его возмещение, хотя спор о размере воз-
мещения продолжается.

7. «Реклассификация» основания граждан-
ско-правовой ответственности на основании 
уголовной ответственности (и наоборот) – это 
есть перевод (переписывание) события реаль-
ности на том или другом юридическом языке. 
Пользователь цифровой платформой госуслуг 
имеет фундаментальное право выбора языка для 
пересказа – интерпретации события, которое 
предшествует выбору юрисдикции и последую-
щего процесса: уголовного или гражданского.

8. Использование процессуального/исково-
го средства защиты своего интереса – граждан-
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ского или уголовного иска, должно находиться 
в свободном распоряжении субъекта права. Об-
винение в экономическом преступлении, бу-
дучи исковым средством правовой самозащи-
ты, должно принадлежать любому лицу. Вме-
сте с тем государство через прокуратуру должно 
осуществлять уголовно-правовое воздействие 
в сфере экономики, руководствуясь целесо-

образностью и необходимостью обеспечения 
верховенства права.

Таковы основные концептуальные реше-
ния, предлагаемые нами для реорганизации 
уголовно-процессуального механизма, по-
средством которого осуществляется уголов-
но-правовое воздействие на экономическую 
преступность.
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О частной теории оперативно-розыскной 
деятельности по борьбе с преступлениями, 
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About Private Theory of Operational Investigative Activity 
to Combat Crimes Committed Using Information and 
Communication Technologies

Аннотация
Актуальность проблемы объясняется ро-

стом числа зарегистрированных преступле-
ний, совершенных с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
и низким процентом их раскрываемости. При 
этом большинство преступлений данного 
вида относится к категории тяжких и особо 
тяжких. 

Постановка проблемы: в настоящее время 
одной из основных проблем отечественных 
органов внутренних дел, существенно крими-
нализирующих оперативную обстановку, яв-
ляется проблема борьбы с преступлениями, 
совершаемыми с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий. Пред-
ставляется, что ее решение возможно путем 
более качественного научного обеспечения 
данного вида правоохранительной деятель-
ности

Annotation
The urgency of the problem is explained by 

the increase in the number of registered crimes 
committed using information and communication 
technologies and the low percentage of their de-
tection. At the same time, most crimes of this type 
belong to the category of grave and especially 
grave.

Problem statement: currently, one of the main 
problems of domestic law enforcement agencies 
that significantly criminalize the operational situa-
tion is the problem of combating crimes commit-
ted using information and communication tech-
nologies. It seems that its solution is possible by 
better scientific support of this type of law enforce-
ment activity.

The purpose of the study is to develop, on the 
basis of the general theory of operational inves-
tigative activity, a private theory for combating 
crimes committed using information and commu-
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Цель исследования: разработка на основе 
общей теории оперативно-розыскной деятель-
ности частной теории по борьбе с преступле-
ниями, совершаемыми с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
с последующим внедрением научно обосно-
ванных рекомендаций в практическую деятель-
ность органов внутренних дел.

Методы исследования: сравнительно-право-
вой, формально-логический, конкретно-социо-
логический, статистический.

Результаты и ключевые выводы: разрабо-
тана частная теория оперативно-розыскной 
деятельности по борьбе с преступлениями, 
совершаемыми с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, ко-
торую можно рассматривать: как область на-
учного знания; как теоретическую основу 
для разработки нормативных правовых актов 
в сфере борьбы с преступлениями, совершае-
мыми с использованием информационно-ком-
муникационных технологий; как непрерывный 
научно организованный и научно обоснован-
ный вид оперативно-розыскной деятельности; 
как одно их направлений в учебных дисципли-
нах правоохранительного цикла. 

Ключевые слова: преступления, совершае-
мые с использованием информационно-ком-
муникационных технологий; частная теория 
оперативно-розыскной деятельности; область 
научного знания; возможность практического 
применения.

nication technologies, followed by the introduction 
of formulated scientifically based recommenda-
tions into the practical activities of internal affairs 
bodies.

Research methods: comparative-legal, formal-
logical, concrete-sociological, statistical methods.

Results and key conclusions: a private theory 
of operational investigative activities to combat 
crimes committed using information and commu-
nication technologies has been developed, which 
can be considered: as a field of scientific knowl-
edge; as a theoretical basis for the development 
of regulatory legal acts in the field of combating 
crimes committed using IT technologies; as a con-
tinuous scientifically organized and a scientifically 
based type of operational investigative activity; 
as one of their directions in the educational disci-
plines of the law enforcement cycle.

Keywords: crimes committed with the use of in-
formation and communication technologies; pri-
vate theory of operational investigative activity; 
the field of scientific knowledge; the possibility of 
practical application.

Представляя теорию оперативно-розыск-
ной деятельности как прикладную науку, 

призванную эффективно обеспечивать практи-
ческие запросы правоохранительных органов, 
в рамках своих компетенций осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность в сфере 
правопорядка, полагаем, что она должна чет-
ко и своевременно реагировать на все измене-
ния оперативной обстановки, складывающей-
ся как в рамках национальных границ России, 
так и стран, ее окружающих. Современный мир 
с его меняющимися приоритетами, глобализа-
цией и транснационализацией преступности, 
всевозможными санкционными идеями, прямо 
или косвенно криминализирующими оператив-
ную обстановку в стране, требуют от правоохра-
нительных органов соответствующего на нее 
реагирования, то есть принятия мер, позво-
ляющих удерживать ее под оперативным кон-
тролем и препятствовать развитию негативных 
тенденций. По многим позициям законодатель 
к основным мерам относит меры оперативно-
розыскного характера. 

Из анализа оперативной обстановки, скла-
дывающейся в настоящее время на террито-
рии Российской Федерации, следует, что в ка-
честве одной из основных проблем, сущест-
венно криминализирующих оперативную 
обстановку, является рост преступлений, со-
вершаемых с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий (далее – 
IКT-технологии). 

Актуальность проблемы объясняется ростом 
числа зарегистрированных преступлений дан-
ного вида и низким процентом их раскрываемо-
сти. Причем большинство зарегистрированных 
преступлений тяжкие и особо тяжкие. Из этого 
анализа можно сделать и еще один вывод – ста-
тистика по данному виду преступлений не от-
ражает реальной картины, и менее тяжкие пре-
ступления данного вида фактически не реги-
стрируются, для того чтобы не делать эту стати-
стику еще более удручающей. 

В своем выступлении на расширенной кол-
легии Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации Президент страны в чис-
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ле наиболее значимых задач обозначил «но-
вые вызовы, связанные с проникновением 
криминала в сферу информационных техно-
логий и телекоммуникаций. Количество пре-
ступлений в этой сфере ежегодно растет. В ре-
зультате действий кибермошенников урон не-
сут оте чественные компании. И, что вызывает 
особую остроту общественной реакции, с по-
терями средств и накоплений, с невосполни-
мым моральным ущербом сталкиваются наши 
граждане во все большем и большем количе-
стве» [12].

Из вышеизложенного следует, что для пра-
воохранительных органов страны борьба с пре-
ступлениями, совершаемыми с использовани-
ем IКT-технологий, трансформировалась и ста-
ла социально значимой и политической про-
блемой. Однако для ее успешного решения 
необходимо применение иных, без ориента-
ции на традиционные, выработанные преды-
дущей практикой осуществления правоохра-
нительными органами оперативно-розыскной 
деятельности (далее – ОРД) подходы, основан-
ные на устоявшихся положениях теории ОРД, 
не выработавшей еще концептуальные знания, 
объединяющие как теоретические основы, так 
и прикладные наработки в сфере ОРД, необхо-
димые в борьбе с преступлениями, совершае-
мыми с использованием информационно-ком-
муникационных технологий. 

Решение данных проблем видится в разра-
ботке частной теории оперативно-розыскной 
деятельности по борьбе с IКT-преступностью 
и последующем внедрении ее положений 
в практическую деятельность органов внут-
ренних дел (далее – ОВД), что призвано слу-
жить радикальному оздоровлению оперативной 
обстановки и решению социально-правовой 
проблемы в сфере обеспечения правопоряд-
ка на территории страны. Актуальность проб-
лемы определяется ее социальной значимостью 
и потребностью практики оперативно-розыск-
ной деятельности, связанной с необходимостью 
повышения ее эффективности по рассматрива-
емому направлению правоохранительной дея-
тельности. 

В частности, на основе положений частной 
теории по борьбе с преступлениями, соверша-
емыми с использованием IКT-технологий, воз-
можна разработка предложений практическо-
го характера, способных существенно повысить 
качество оперативно-служебных показателей 
правоохранительных органов в рассматривае-
мой сфере правоохранительной деятельности. 

Как указывал профессор Д. В. Гребельский, 
выявление, обоснование и систематизация об-
щих и более частных закономерностей (в теории 
оперативно-розыскной деятельности) является 
постоянной научной задачей [5]. Следует отме-

тить, что отдельные направления в ОРД в науч-
ном плане уже обеспечены соответствующими 
частными теориями, в их числе и информаци-
онно-аналитическое обеспечения оперативно-
розыскной деятельности [11, с. 153]. К ним мож-
но отнести частную теорию оперативно-ро-
зыскной деятельности по борьбе с этнической 
преступностью [6]. В статье Н. П. Водько «Тео-
рия ОРД по борьбе с организованной преступ-
ностью как частная теория ОРД ОВД» сформу-
лированы направления, которые автор отнес 
к наиболее значимым, на основе которых воз-
можна разработка положений частной теории 
оперативно-розыскной деятельности по борь-
бе с организованной преступностью [2]. В ста-
тье П. И. Иванова «О понятии «этническая ор-
ганизованная преступность» в сфере экономи-
ки» определены основные направления форми-
рования частной теории по борьбе с этнической 
организованной преступностью в сфере эконо-
мики [3, с. 37]. Причем, некоторые существен-
ные аспекты в этом направлении им были более 
подробно изложены в статье «Частная теория 
организации оперативно-розыскной деятель-
ности в системе общей теории (в порядке поста-
новки проблемы)» [4]. Прикладные аспекты как 
основа частных теорий в ОРД изложены в учеб-
нике под редакцией К. К. Горяинова и В. С. Ов-
чинского «Теория оперативно-розыскной дея-
тельности [9].

Следует подчеркнуть, что разработка част-
ных теорий в общей теории оперативно-ро-
зыскной деятельности осуществлялась при 
комплексных научных исследованиях проб-
лем в рамках диссертационных исследова-
ний по отдельным направлениям ОРД как 
Е. Н. Яковцом [10], так и автором статьи [7]. 
Алгоритм проведения исследований такого 
рода разработан в статье автора «Теория опера-
тивно-розыскной деятельности и частные (спе-
циальные) теории» [8] на основе рекоменда-
ций известного русского и советского ученого 
И. А. Боричевского [1].

Основываясь на рассмотренных выше объ-
ективных тенденциях и закономерностях, опре-
деляющих особенности формирования и раз-
вития оперативной обстановки в рассматри-
ваемой сфере правоохранительной деятель-
ности, автором сформулировано следующее 
определение частной теории оперативно-ро-
зыскной деятельности ОВД по борьбе с престу-
плениями, совершаемыми с использованием 
IКT-технологий, – это основанная на принци-
пах общей теории оперативно-розыскной дея-
тельности система научных положений, отра-
жающих особенности организации оператив-
но-розыскной деятельности по борьбе с пре-
ступлениями, совершаемыми с использованием 
IКT-технологий, и база для совершенствования 
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вопросов правового и организационного харак-
тера в рассматриваемой сфере правоохрани-
тельной деятельности.

В качестве объекта частной теории оператив-
но-розыскной деятельности органов внутрен-
них дел по борьбе с преступлениями, соверша-
емыми с использованием IКT-технологий, сле-
дует рассматривать общественные отношения, 
складывающиеся в процессе реализации орга-
нами внутренних дел организационно-управ-
ленческих и организационно-тактических за-
дач ОРД в рассматриваемой сфере правоохра-
нительной деятельности. 

Предметом изучения частной теории яв-
ляются научные, правовые и организацион-
ные аспекты (основы) оперативно-розыскной 
деятельности ОВД в сфере борьбы с престу-
плениями, совершаемыми с использованием 
IКT-технологий. 

Методологическую основу частной теории 
составляют положения философии, социоло-
гии, общей теории права, теории оперативно-
розыскной деятельности, положения уголов-
ного, уголовно-процессуального законодатель-
ства, оперативно-розыскного законодатель-
ства, правовые акты ведомственного характера, 
отдельные положения международных актов, 
которые были ратифицированы Россией, на-
учные исследования как отечественных, так 
и зарубежных авторов по актуальным пробле-
мам оперативно-розыскной деятельности, 
криминалистики, криминологии, уголовно-
го права и процесса и иные источники, спо-
собствующие проведению комплексного ана-
лиза социального (криминального) явления – 
преступлений, совершаемых с использованием 
IКT-технологий. 

Стратегическое и тактическое направления 
развития частной теории определили ее цели 
и задачи. Теоретический контент частной те-
ории предполагается использовать при разра-
ботке предложений и рекомендаций, исполь-
зование которых на практике призвано повы-
сить эффективность ОРД отечественных пра-
воохранительных органов в рассматриваемой 
сфере деятельности. Реализацию прикладного 
контента данной теории предполагается осуще-
ствить путем внедрения научных исследований, 
проводимых на основе положений частной тео-
рии, в практическую деятельность оперативных 
подразделений, прежде всего органов внутрен-
них дел.

В качестве цели частной теории представ-
ляется научное (теоретическое) обеспече-
ние предложений, рекомендуемых для ис-
пользования в сфере оперативно-розыск-
ной деятельности в процессе борьбы с престу-
плениями, совершаемыми с использованием 
IКT-технологий.

Как было подчеркнуто, задачи частной тео-
рии определяются ее заявленной целью. Их ре-
ализация может быть осуществлена при разра-
ботке теоретических и практических основ опе-
ративно-розыскного воздействия оперативных 
подразделений правоохранительных органов 
на комплекс компонентов, являющихся осно-
вой для совершения преступлений с использо-
ванием IКT-технологий, с перспективой на по-
ложительный конечный результат в борьбе ор-
ганов внутренних дел с данным криминальным 
явлением с использованием методов специаль-
ной превенции. 

Представляется, что основными задачами 
частной теории могут быть следующие: 

 – определить понятие и предмет частной 
теории, обосновать ее право на существование 
и целесообразность использования примени-
тельно к рассматриваемой сфере оперативно-
розыскной деятельности;

 – принимая во внимание динамичный 
и многовекторный характер преступлений 
(преступления в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, экономики, экстремистской 
и террористической направленности и т. д.), со-
вершаемых с использованием IКT-технологий, 
своевременно корректировать базовые понятия 
и термины в рассматриваемой сфере правоохра-
нительной деятельности, при необходимости 
формулировать и вводить в оперативную прак-
тику новые термины и положения; 

 – на основе постоянного мониторинга опе-
ративной обстановки в рассматриваемой об-
ласти правоохранительной деятельности вы-
являть новые сферы – потенциальные объекты 
IT-преступников и разрабатывать для практи-
ческих подразделений органов внутренних дел 
научно обоснованные рекомендации и пред-
ложения, направленные на нейтрализацию их 
воздействия с учетом методов специальной пре-
венции; 

 – рассмотреть с оперативно-розыскной точ-
ки зрения основные факторы, способствующие 
совершению преступлений с использованием 
IКT-технологий и определяющие направле-
ния развития и модернизации оперативно-ро-
зыскного законодательства по их устранению 
или минимизации; 

 – разработать на основе научного анализа 
оперативной обстановки в рассматриваемой 
сфере правоохранительной деятельности и тен-
денций ее развития научно обоснованные изме-
нения в действующие нормативные правовые 
акты в сфере борьбы с преступлениям, совер-
шаемыми с использованием IКT-технологий, 
при необходимости разрабатывать проекты но-
вых, направленных на совершенствование го-
сударственной политики страны в данном на-
правлении. 
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В этой связи основное внимание следует 
обратить: 

 – на совершенствование ведомственной 
и межведомственной нормативной правовой 
основы организации борьбы ОВД с преступ-
лениями, совершаемыми с использованием 
IКT-технологий; 

 – совершенствование организационно-
управленческих мер, направленных на повы-
шение эффективности информационно-ана-
литического обеспечения ОРД оперативных 
подразделений правоохранительных органов, 
решающих задачи в сфере борьбы с престу-
плениями, совершаемыми с использованием 
IКT-технологий; 

 – подготовку соответствующей методиче-
ской основы, необходимой для качественной 
профессиональной подготовки и переподго-
товки сотрудников оперативных подразделений 
ОВД, решающих задачи ОРД в сфере борьбы 
с преступлениями, совершаемыми с использо-
ванием IКT-технологий; 

 – предполагается разработка конкретных 
рекомендаций практического характера, на-
правленных на использование положений раз-
работанной частной теории в деятельности опе-
ративных подразделений ОВД. 

Цели разработанной частной теории опреде-
лены ее формами, такими как: 

 – выявление первичных оперативно-ро-
зыскных данных и документирование крими-
нальной деятельности лиц, причастных к пре-
ступлениям, совершенным с использованием 
IКT-технологий; 

 – оперативно-розыскное предупреждение 
преступлений, совершаемых с использованием 
IКT-технологий; 

 – проверка подозреваемых в совершении 
с использованием IКT-технологий преступле-
ний лиц с применением методов ОРД; 

 – разработка мер и реализации меропри-
ятий по оперативно-розыскному сопрово-
ждению уголовных дел, возбужденных по пре-
ступлениям, совершенным с использованием 
IКT-технологий, на стадиях предварительного 
расследования и судебного разбирательства. 

Полагаем, что перечисленные формы опе-
ративно-розыскной деятельности, в которых 
сочетаются организационно-управленческие 
и оперативно-тактические меры, в основном 
определяют характер прикладных задач частной 
теории оперативно-розыскной деятельности, 
реализуемых ОВД в процессе борьбы с престу-
плениями данного вида.

Общие принципы частной теории оператив-
но-розыскной деятельности по борьбе с пре-
ступлениями, совершаемыми с использова-
нием IКT-технологий, которые презентуют ее 
как органичную часть общей теории оператив-

но-розыскной деятельности, были разработа-
ны и введены в науку относительно давно, в до-
статочной степени рассмотрены в соответству-
ющих учебниках, в частности в учебнике под 
редакцией К К. Горяинова, В. С. Овчинского, 
Г. К. Синилова «Теория оперативно-розыск-
ной деятельности», и не нуждаются в детальных 
комментариях [9].

При этом специальные принципы частной 
теории напрямую связаны с ее сущностью и за-
кономерностями и ориентированы на специфи-
ческий характер объекта воздействия. В данном 
случае это сфера деятельности, связанная с ра-
ботой с большими данными в практически без-
граничном информационном поле с наличием 
иностранного компонента и с использованием 
искусственного интеллекта. К таким принци-
пам могут быть отнесены:

 – руководство определенными этическими 
принципами, это связано с тем, что система ис-
кусственного интеллекта (далее – ИИ) в своем 
бесконтрольном развитии способна сыграть 
и большую роль в жизни человека, и это может 
привести к несправедливости и необоснован-
ному ограничению его охраняемых Конститу-
цией прав и свобод;

 – принципиальный подход к использова-
нию возможностей ИИ в правоохранительной 
деятельности Российской Федерации на основе 
опыта работы в этой области иных государств;

 – работа на программных продуктах, отра-
жающих специфику отечественных норматив-
ных правовых актов, причем для каждого на-
правления правоохранительной деятельности 
необходимо свое программное обеспечение, 
разработанное в рамках его компетенции (в си-
стеме МВД: уголовный розыск; подразделения 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции, по противодействию экстре-
мизму, по контролю за оборотом наркотиков);

 – запрет на использование полученной ин-
формации в политических целях, принимая 
во внимание преднамеренные адресные вбросы 
в общее информационное поле дезинформации 
геополитическими конкурентами для дестаби-
лизации политической ситуации и создания на-
пряжения в стране – политическом оппоненте;

 – специфические приемы соблюдения кон-
спирации при проведении в сети Интернет 
оперативно-розыскных мероприятий с учетом 
того, что в этом информационном поле могут 
работать специалисты, выполняющие заказы 
криминальных структур; 

 – необходимость учета международных 
правовых норм в процессе проведения в сети 
Интернет оперативно-розыскных меропри-
ятий, когда в качестве лиц, подозреваемых 
в причастности к преступлениям, совершае-
мым с использованием IКT-технологий, вы-
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ступают иностранные граждане или/и лица без 
гражданства; 

 – учет при реализации полученной из сети 
Интернет информации о лицах из числа ино-
странных граждан или/и лиц без гражданства, 
особенностей их культуры и менталитета; 

 – аналитическая работа и прогнозирование 
развития криминогенной ситуации в рассма-
триваемой правоохранительной сфере долж-
ны базироваться не только на отечественной 
информационной основе, но и на материалах 
Интерпола, Европола, министерств внутренних 
дел взаимодействующих государств; 

Полагаем, что данную частную теорию мож-
но рассматривать: 

 – в виде направления в теории оперативно-
розыскной деятельности, объединяющего тео-
ретические положения и базирующиеся на их 
познании научно обоснованные рекомендации, 
направленные на выявление, пресечение и рас-
крытие преступлений рассматриваемого вида; 

 – как научную базу, на основе которой воз-
можна разработка правовых актов, направлен-
ных на эффективную борьбу с преступлениями 
рассматриваемой категории; 

 – в виде научно обоснованной системы ор-
ганизационно-управленческих, организацион-
но-тактических мер, средств и методов ОРД, 
направленных на документирование лиц, при-
частных к преступлениям, совершаемым с ис-
пользованием IКT-технологий; 

 – в виде самостоятельной учебной дисци-
плины, в рамках которой возможна системати-
зация знаний по комплексному использованию 
организационно-управленческих и органи-
зационно-тактических мер, оперативно-ро-

зыскных сил, средств и методов, необходимых 
для выявления, пресечения и раскрытия пре-
ступлений, совершаемых с использованием 
IКT-технологий 1. 

Таким образом, на основе положений пред-
лагаемой частной теории существует возмож-
ность разработки основных направлений, спо-
собствующих повышению эффективности ОРД 
правоохранительных органов в сфере борьбы 
с преступлениями, совершаемыми с исполь-
зованием IКT-технологий, за счет разработки 
и реализации организационно-управленческих 
мер, определяющих стратегическое направле-
ние в рассматриваемой сфере правоохранитель-
ной деятельности. Прикладной элемент, заяв-
ленный в качестве неотъемлемого компонен-
та разработанной частной теории, предполагает 
внедрение теоретических исследований в опе-
ративно-розыскную практику правоохрани-
тельных органов. 

В связи с тем, что преступления, совершае-
мые с использованием информационно-ком-
муникационных технологий, имеют устойчи-
вую тенденцию к росту и криминальному со-
вершенствованию, общие и специальные прин-
ципы разработанной частной теории будут 
постоянно дополняться и модернизироваться. 

1 В рамках Плана научной деятельности Академии управле-
ния МВД России на 2022 г. подготовлен учебник «Организация 
противодействия преступлениям, совершаемым с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий», который 
предназначен для слушателей образовательных организаций 
МВД России по направлениям подготовки: 38.04.02 «Государст-
венное и муниципальное управление»; 38.04.03 «Управление пер-
соналом»; 38.04.04 «Менеджмент» по дисциплине «Организация 
противодействия преступлениям, совершенным с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий».
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Аннотация
Актуальность проведенного исследования 

характеризуется тем, что сфера жилищно-ком-
мунальных услуг в Российской Федерации яв-
ляется одной из самых социально значимых 
сфер экономики, годовые обороты денежных 
средств, «вливаемые» в обеспечение насе-
ления и промышленности жизненно важными 
услугами, а также необходимой инженерной 
инфраструктурой, исчисляются в триллионах 
рублей. Это вполне логично обусловливает тен-
денцию к росту количества преступных деяний 
в обозначенной сфере. Концепция реализации 
в системе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации государственной политики 
по обеспечению экономической безопасности 
Российской Федерации, принятая в 2021 г., 

Annotation
The relevance of the study is characterized by 

the fact that the sphere of housing and commu-
nal services in the Russian Federation is one of 
the most socially significant sectors of the econ-
omy, the annual turnover of funds “poured” into 
providing the population and industry with vital 
services, as well as the necessary engineering 
infrastructure, is calculated trillion rubles. This 
is quite logical, causing a trend towards an in-
crease in the number of criminal acts in the des-
ignated area. The concept of implementation in 
the system of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation of the state policy to ensure 
the economic security of the Russian Federation 
(hereinafter referred to as the Concept) [2], ad-
opted in 2021, highlights the main priority areas 
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выделяет основные приоритетные направле-
ния обеспечения экономической безопасности 
органами внутренних дел. В их число входит 
и противодействие преступлениям в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Постановка проблемы: согласно данным 
ФКУ «ГИАЦ МВД России», в 2021 г. выявлено 
и зарегистрировано 2154 (+8,1 % к АППГ) пре-
ступления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, из них 84,2 % выявлено органами 
внутренних дел – 1 813 (+8,0 % к АППГ). Оче-
виден прирост количества преступных деяний 
в сравнении с предыдущим годом. Обращаясь 
к данным, полученным от органов предвари-
тельного следствия территориальных органов 
МВД России на региональном уровне, можно 
констатировать, что причины, обусловливаю-
щие подобную ситуацию, лежат в различных 
плоскостях. Представляется необходимым 
осветить основные проблемы, возникающие 
при организации предварительного следствия 
по уголовным делам о преступлениях, совер-
шенных в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, а также предложить основные на-
правления совершенствования организации 
расследования преступлений в обозначенной 
сфере.

Цель исследования: совершенствование 
организации деятельности органов предвари-
тельного следствия МВД России по рассле-
дованию преступлений, совершенных в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Методы исследования: основные положения 
материалистической диалектики, общенаучные 
методы и частнонаучные методы.

Результаты и ключевые выводы: в рам-
ках статьи авторами представлены пути со-
вершенствования отдельных направлений 
организации расследования преступлений, 
вызывающих наибольшие сложности при рас-
следовании уголовных дел по преступлениям, 
совершенным в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, а именно: 

1. Меры, направленные на совершенствова-
ние организации проверки сообщения о пре-
ступлениях, совершенных в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

2. Меры, направленные на совершенствова-
ние организации раскрытия и расследования 
уголовных дел по преступлениям, совершенным 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Меры, направленные на совершенство-
вание организации внешнего взаимодейст-
вия по вопросам расследования преступлений 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Меры, направленные на повышение уров-
ня квалификации должностных лиц, осущест-
вляющих расследование уголовных дел в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства.

for ensuring economic security by the internal 
affairs bodies. Among them is the counteraction 
to crimes in the field of housing and communal 
services.

The problem statement: according to the 
Federal State Institution “GIAC of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia”, in 2021, 2154 
(+ 8.1 % to the APPG) crimes in the housing 
sector were detected and registered, of which 
84.2 % were detected by internal affairs bod-
ies –1 813 (+8.0 % to APPG). There is an obvious 
increase in the number of criminal acts in com-
parison with the previous year. Referring to the 
data received from the bodies of preliminary in-
vestigation of the territorial bodies Ministry of In-
ternal Affairs of Russia at the regional level, it can 
be stated that the reasons for this situation lie in 
different planes. It seems necessary to highlight 
the main problems that arise when organizing a 
preliminary investigation of criminal cases on 
crimes committed in the housing and communal 
services sector, as well as to suggest the main 
directions for improving the organization of the 
investigation of crimes in this area.

The purpose of the study: improving the orga-
nization of the activities of the preliminary investi-
gation bodies of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia in investigating crimes committed in the 
field of housing and communal services. 

The research methods: basic provisions of ma-
terialistic dialectics, general scientific methods 
and particular scientific methods. 

The results and key conclusions: within the 
framework of the article, the authors present ways 
to improve certain areas of organizing the inves-
tigation of crimes committed in the housing and 
communal services sector, which cause the great-
est difficulties in the investigation of criminal cases 
for crimes committed in the housing and commu-
nal services sector, namely: 

1. Measures aimed at improving the organiza-
tion of verification of reports of crimes committed 
in the housing sector. 

2. Measures aimed at improving the organiza-
tion of the disclosure and investigation of criminal 
cases on crimes committed in the housing sector. 

3. Measures aimed at improving the organiza-
tion of external interaction on the investigation of 
crimes in the housing sector. 

4. Measures aimed at improving the skills of offi-
cials involved in the investigation of criminal cases 
in the housing sector.
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Ключевые слова: расследование преступ-
лений; преступления, совершенные в сфере 
ЖКХ; организации проверки сообщения о пре-
ступлениях; организации раскрытия и рассле-
дования уголовных дел; организации внешнего 
взаимодействия.

Keywords: investigation of crimes; crimes com-
mitted in the housing and communal services sec-
tor; organizing the verification of reports of crimes; 
organizing the disclosure and investigation of 
criminal cases; organizing external interaction.

Концепция реализации в системе Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-

ции (далее – МВД России) государственной 
политики по обеспечению экономической 
безопасности Российской Федерации (далее – 
Концепция)1, принятая в 2021 г., выделяет ос-
новные приоритетные направления обеспече-
ния экономической безопасности органами 
внутренних дел. В их число входит и противо-
действие преступлениям в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). Это 
говорит о том, что обозначенная отрасль, наря-
ду с иными, в значительной степени подверже-
на преступным посягательствам. 

Сфера жилищно-коммунальных услуг в Рос-
сийской Федерации является одной из самых 
социально значимых сфер экономики, годовые 
обороты денежных средств, «вливаемые» в обе-
спечение населения и промышленности жиз-
ненно важными услугами, а также необходи-
мой инженерной инфраструктурой, исчисля-
ются в триллионах рублей [6]. При этом сфера 
ЖКХ в настоящее время характеризуется неу-
довлетворительным состоянием и требует кар-
динального обновления основных фондов ком-
мунального хозяйства (строительство и рекон-
струкция объектов ЖКХ), слабым оснащением 
автоматизированными системами управления, 
недостаточно высоким качеством ресурсоснаб-
жения потребителей, слабым развитием возоб-
новляемых источников электроэнергии. И это 
только часть проблем, которые требуют мате-
риальных вложений и финансового обеспече-
ния из бюджетов всех уровней. Обозначенное 
вполне логично обусловливает тенденцию к ро-
сту количества преступных деяний в этой сфе-
ре. Чем больше денежный поток в ту или иную 
сферу, тем больше соблазнов для людей, склон-
ных к преступному поведению, посягать на все-
общие блага ради собственного обогащения [3]. 

Обозначенная тенденция полностью под-
тверждается и статистикой. Согласно данным 
ФКУ «ГИАЦ МВД России», в 2021 г. выявле-
но и зарегистрировано 2154 (+8,1 % к АППГ) 
преступления в сфере ЖКХ, из них 84,2 % вы-

1 Об утверждении Концепции реализации в системе Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации государственной по-
литики по обеспечению экономической безопасности Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 14 октября 
2021 г. № 760. Доступ из СТРАС «Юрист».

явлено органами внутренних дел – 1813 (+8,0 % 
к АППГ) [5]. Очевиден прирост количества пре-
ступных деяний в сравнении с предыдущим го-
дом. Обращаясь к данным, полученным от орга-
нов предварительного следствия (далее – ОПС) 
территориальных органов МВД России на реги-
ональном уровне, можно констатировать, что 
причины, обусловливающие подобную ситуа-
цию, лежат в различных плоскостях. 

В соответствии с приказом Генеральной про-
куратуры России, МВД России, МЧС России, 
Минюста России, ФСБ России, Минэконом-
развития России, ФСКН России от 29 декабря 
2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О еди-
ном учете преступлений»2 к сфере жилищно-
коммунального хозяйства отнесены преступле-
ния (в соответствии с ч. 3 ст. 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) предварительное следствие 
по уголовным делам о которых производит-
ся следователями органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации), предусмотренные ст. 159, 
160, 165, 171, 172, 174, 1741, 195, 196, 197, 201, 
2152, 330 УК РФ, если они связаны:

 – с нарушениями законодательства при рас-
пределении и расходовании денежных средств, 
предоставляемых из бюджетов различных уров-
ней и государственных внебюджетных фондов 
на нужды ЖКХ (строительство, ремонт и мо-
дернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры; переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья; проведение ремонтных работ 
или иного обслуживания жилых помещений 
и объектов, предназначенных для постоянного 
проживания граждан);

 – незаконным расходованием денежных 
средств, поступивших от граждан в качестве 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги;

 – незаконным установлением тарифов, нор-
мативов и других видов платы на услуги ЖКХ;

 – криминальным банкротством предпри-
ятий указанной сферы;

 – использованием общедомового иму-
щества для получения финансовой выгоды, 
если при этом полученные денежные средства 

2 О едином учете преступлений [Электронный ресурс]: приказ 
Генеральной прокуратуры России, МВД России, МЧС России, Ми-
нюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН 
России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399. До-
ступ из СТРАС «Юрист».
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использовались управляющими компания-
ми не по назначению (обслуживание домов) 
или похищались и совершены руководителями 
и (или) сотрудниками:

а) организаций, занимающихся системати-
ческим обслуживанием и ремонтом жилищно-
го фонда;

б) ресурсоснабжающих, сбытовых и сетевых 
предприятий (в сфере тарифного и норматив-
ного регулирования);

в) управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищных и жилищно-
строительных кооперативов;

г) подрядных и иных организаций, осущест-
вляющих работу по ремонту и обслуживанию 
жилищного фонда, строительству и ремонту 
объектов инфраструктуры ЖКХ, а также долж-
ностными лицами органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных предприятий 
и учреждений, в полномочия которых входит 
распределение финансовых ресурсов и конт-
роль за надлежащим выполнением вышеука-
занных работ.

Необходимо отметить, что органы внутрен-
них дел накопили достаточно большой опыт 
выявления преступлений в сфере ЖКХ. Наи-
большее количество преступлений в 2021 г. вы-
явлены в г. Москве (457), Московской области 
(119), Республике Татарстан (73), Самарской 
(63) и Астраханской (58) областях, Республи-
ке Северная Осетия – Алания (56), Краснодар-
ском крае (52).

Однако далеко не во всех территориальных 
органах МВД России наблюдается позитивная 
тенденция в выявлении преступлений в рассма-
триваемой сфере. Снижение показателей вы-
явленных преступлений отмечается в Калуж-
ской (-67,9%), Челябинской (-66,7%), Ново-
сибирской (-3,9%) областях, Приморском крае 
(-2,5%), Республике Марий Эл (-60%), Архан-
гельской области (-57,1%), г. Санкт-Петербурге 
(-54,5%), Курганской области (-52,6%), Перм-
ском крае (-2,0%), Еврейской АО (-50%).

При этом необходимо особо отметить 
те регионы, в которых за анализируемый пе-
риод не выявлено ни одного подобного пре-
ступления – республики Адыгея, Алтай и Ха-
касия, Амурская и Ярославская области, Не-
нецкий АО. 

Это может являться следствием как позитив-
ных факторов – четко направленной, плано-
мерной и эффективной работы органов внут-
ренних дел по декриминализации сектора 
ЖКХ, так и негативных, к которым относятся:

 – множественность ошибок и упущений 
при выявлении и раскрытии преступлений 
на фоне недостатка знаний о природе и харак-
тере учета и отчетности в обозначенной сфере;

 – недостаточный опыт раскрытия такого 
рода преступлений следственным путем, а так-
же низкий уровень квалификации следователей 
органов внутренних дел в вопросах функциони-
рования организаций сферы ЖКХ, общих во-
просах бухгалтерского учета предприятий;

 – активное противодействие органам внут-
ренних дел со стороны лиц, совершающих пре-
ступные деяния рассматриваемой сферы.

Разнообразие способов совершения пре-
ступлений в сфере ЖКХ, сложность крими-
нальных схем, организованный характер пре-
ступных групп и профессионализм их участ-
ников (лица, совершающие преступления 
в обозначенной сфере достаточно четко пред-
ставляют специфику механизма разрешения во-
просов в сфере ЖКХ, знают все «лазейки» в за-
конодательстве и умело скрывают совершенные 
преступные деяния) порождают определенные 
трудности как при выявлении данных преступ-
лений в ходе оперативно-розыскной деятель-
ности, так и в процессе проверки сообщения 
о преступлении и собственно предварительно-
го расследования. 

Отметим, что в отчетный период в производ-
стве органов предварительного следствия МВД 
России находилось 901 уголовное дело, выяв-
лено и расследовано 2346 эпизодов (АППГ – 
1051/2187). В суд было направлено 342 уголов-
ных дела по 905 эпизодам преступной деятель-
ности (АППГ – 355/701). Больше всего оконче-
но с направлением в суд уголовных дел в органах 
предварительного следствия ГУ (У) МВД Рос-
сии по Самарской области (21), Пермскому 
(17) и Краснодарскому (16) краям, Свердлов-
ской (14), Московской, Нижегородской и Ро-
стовской (по 13), Оренбургской (12) областям, 
г. Москве (11), Воронежской и Саратовской об-
ластям (по 10).

Мониторинг практики расследования уго-
ловных дел показывает, что в большинстве слу-
чаев предметом хищения являются денежные 
средства, выделенные из бюджетов всех уров-
ней и Фонда содействия развитию ЖКХ, а так-
же получаемые управляющими компаниями 
и товариществами собственников жилья (ТСЖ) 
от жильцов в виде коммунальных платежей, 
либо необоснованного переложения на граждан 
дополнительных расходов по содержанию ком-
мунальной инфраструктуры. 

Особую тревогу вызывают случаи прио-
становления и прекращения производства 
по уголовным делам. В большинстве случа-
ев приостановление расследования связано 
с неустановлением лица, подлежащего при-
влечению в качестве обвиняемого, а решения 
о прекращении уголовного дела принимают-
ся в связи с отсутствием в деянии состава пре-
ступления.
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Так, в отчетный период по п. 1 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ было приостановлено 
29 дел (АППГ – 73). Больше всего в Республике 
Саха (Якутия) и Краснодарском крае – 4, Мо-
сковской и Ярославской областях – 3, Респуб-
лике Карелия, Республике Татарстан и Новго-
родской области – 2. По п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 
приостановлено – 13 дел (АППГ – 9), по п. 3 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 7 (АППГ – 13), по п. 4 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ – 6 (АППГ – 8).

В 2021 г. прекращено по реабилитирующим 
основаниям 56 уголовных дел (АППГ – 52). Худ-
шие показатели в Ставропольском крае – 5 уго-
ловных дел, Республике Саха (Якутия) и Крас-
нодарском крае – по 4 дела, Республике Коми 
и Курганской области – по 3 дела, Чувашской 
Республике, Алтайском и Хабаровском краях, 
Астраханской, Белгородской, Кировской, Ма-
гаданской, Пензенской, Саратовской, Челябин-
ской и Ярославской областях – по 2 дела. 

Причинами прекращения явились преждев-
ременное возбуждение по некачественным ма-
териалам проверки, неустановление в рамках 
расследования доказательств, свидетельствую-
щих о наличии у привлекаемых к уголовной от-
ветственности лиц корыстного мотива, умысла, 
направленного на безвозмездное изъятие чужо-
го имущества либо извлечение выгод и преиму-
ществ для себя или других лиц, что подтверди-
лось проведенными следственными и процес-
суальными действиями, выводами судебных 
экспертиз.

Проиллюстрировать вышеуказанные недо-
статки предварительного расследования, по-
влекшие его прекращение по реабилитирую-
щим основаниям, можно следующим примером 
следственной практики. По уголовному делу, 
которое находилось в производстве в одном 
из следственных подразделений Ростовской об-
ласти, был причинен существенный вред ООО 
«ХХХХ», который выразился в причинении 
имущественного ущерба по заключенному до-
говору оказания услуг по вывозу твердых быто-
вых отходов на сумму 790 299,58 руб. 

При изложении обвинения гр. М. следова-
тель в нарушение ст. 73 УПК РФ ограничил-
ся лишь указанием на сумму имущественно-
го ущерба, связав причиненный ООО «ХХХХ» 
существенный вред только с этим обстоя-
тельством. При этом следователь не раскрыл 
и не конкретизировал степень отрицательного 
влияния противоправного деяния на нормаль-
ную работу данной организации, иные нега-
тивные последствия преступления. Следует от-
метить, что в ходе анализа налоговой отчетно-
сти ООО «ХХХХ» установлено увеличение чи-
стой прибыли в исследуемый период времени 
с 2015 по 2017 г., что говорит о его рентабель-
ности. Таким образом, в ходе расследования 

не была установлена причинно-следственная 
связь между образовавшейся задолженностью 
по договору оказания услуг и нарушениями 
финансово-хозяйственной деятельности ООО 
«ХХХХ». 

В результате сложилась ситуация, когда 
противоправные действия гр. М., направлен-
ные на непогашение возникшей перед ООО 
«ХХХХ» задолженности по договору оказа-
ния услуг, не повлекли за собой отрицатель-
ное воздействие на ООО «ХХХХ», а именно: 
неплатежеспособность указанной организа-
ции, образование и неуплату иной кредитор-
ской задолженности и иных негативных пос-
ледствий, что свидетельствует об отсутствии 
обязательного признака объективной стороны 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 201 УК РФ – злоупотребление полномочи-
ями, то есть использование лицом, выполня-
ющим управленческие функции в коммерче-
ской организации, своих полномочий вопреки 
законным интересам этой организации и в це-
лях извлечения выгод и преимуществ для себя 
и других лиц, если это деяние повлекло причи-
нение существенного вреда правам и законным 
интересам организаций, что, в свою очередь, 
говорит об отсутствии состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. 

Очевидно, что неустановление обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию в соответ-
ствии со ст. 73 УПК РФ, явилось существен-
ным нарушением требований уголовно-процес-
суального закона и повлекло прекращение уго-
ловного дела по основанию, предусмотренному 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – за отсутствием состава 
преступления, то есть по реабилитирующим ос-
нованиям.

Как уже было отмечено, одним из основных 
факторов, обусловливающих достаточно высо-
кий уровень преступности в сфере ЖКХ, явля-
ются значительные объемы денежных средств, 
находящихся в обороте предприятий и органи-
заций, рассматриваемого комплекса. Это обсто-
ятельство влечет за собой и размер вреда, при-
чиненного преступлениями в данной сфере. 

Так, размер причиненного материально-
го ущерба по оконченным уголовным делам 
в 2021 г. составил 2,3 млрд руб. Из них добро-
вольно погашено 611 млн руб., изъято иму-
щества, денег, ценностей на сумму 137 млн руб. 
и наложен арест на имущество на сумму 
1,4 млрд руб.

Вопросы установления причиненного мате-
риального ущерба и как следствие вопросы его 
возмещения являются одними из значимых при 
расследовании преступлений рассматриваемой 
категории [2]. С одной стороны, Конституци-
ей Российской Федерации гарантируется пра-
во потерпевшим на доступ к правосудию и ком-
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пенсацию причиненного ущерба (ст. 52), с дру-
гой стороны, обязательность его установления 
диктуется необходимостью правильной квали-
фикации деяния, так как в ряде составов эко-
номической направленности, одной из главных 
составляющих при установлении объективной 
стороны выступает размер ущерба, причинен-
ного преступлением. 

Изучение следственной практики показы-
вает, что в ряде регионов возмещение вреда 
по преступлениям, совершенным сфере ЖКХ, 
не представляет никаких затруднений. В ка-
честве положительного примера отметим Че-
ченскую Республику, Камчатский и Краснояр-
ский края, Нижегородскую область и ряд иных 
субъектов.

Однако имеются регионы, в которых эти 
вопросы вызывают затруднения – Курганская, 
Курская, Кемеровская области и др. 

Сложности зачастую связаны с тем, что пре-
ступления исследуемой категории в большин-
стве случаев являются латентными и, как прави-
ло, характеризуются высоким уровнем оказыва-
емого следствию противодействия. Имущество, 
добытое незаконным путем или за счет таких 
денежных средств, практически всегда оформ-
ляется на третьих лиц либо отчуждается в их 
пользу, когда возникают предпосылки к вы-
явлению преступных действий. Также необхо-
димо отметить, что обращаться за сведениями 
о размере причиненного ущерба и за разъясне-
нием действий должностных лиц, подозревае-
мых в совершении преступлений, сотрудникам 
органов внутренних дел приходится в выше-
стоящие учреждения распорядителей бюджет-
ных средств, действия которых проверяются, 
что лишает полученные сведения объективно-
сти. Также проблемным остается вопрос нало-
жения ареста на расчетные счета, поскольку за-
частую такие действия приводят к приостанов-
лению финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и учреждений.

Одной из наиболее серьезных проблем, свя-
занных с качеством предварительного следствия 
по уголовным делам о преступлениях в сфере 
ЖКХ, является их возвращение для производ-
ства дополнительного следствия и устранения 
выявленных недостатков либо препятствий для 
его рассмотрения судом.

В 2021 г. возвращено 54 уголовных дела 
(37 – прокурором, 17 – судом (АППГ – 40 
(30/10)). Неудовлетворительный результат 
по данному показателю показало ГСУ ГУ МВД 
России по Пермскому краю, где из 17 направлен-
ных в суд уголовных дел возвращено 8 (7 – про-
курором, 1 – судом). Также в СУ МВД по Респу-
блике Мордовия из 4 уголовных дел, направлен-
ных в суд, 3 дела возвращены судом для устране-
ния препятствий их рассмотрения в суде.

Причинами возвращения уголовных дел для 
дополнительного расследования явились не-
полнота проведенного расследования, непра-
вильная квалификация действий обвиняемых, 
непринятие мер к устранению противоречий 
в показаниях участников уголовного судопро-
изводства, технические ошибки следователей, 
допущенные при составлении процессуальных 
документов. 

Указанное свидетельствует, что недоработки 
на первоначальных этапах впоследствии влекут 
неудовлетворительный результат, который ха-
рактеризуется нарушением прав и свобод чело-
века и гражданина, нарушением принципа про-
цессуальной экономии, а также невосполни-
мой затратой сил и средств органов внутренних 
дел и органов предварительного расследования 
в частности.

Изучение судебной практики рассмотрения 
уголовных дел в сфере ЖКХ позволяет конста-
тировать, что в 2021 г. судом вынесено 2 оправ-
дательных приговора (АППГ – 8), данные фак-
ты допущены в Забайкальском крае и Тверской 
области.

В ходе мониторинга правоприменительной 
практики следственных подразделений органов 
внутренних дел Российской Федерации по уго-
ловным делам, возбуждаемым по преступлени-
ям, совершенным в сфере ЖКХ, выявлен ряд 
типичных проблем, возникающих в ходе досу-
дебного производства. 

Проблема взаимодействия на этапе провер-
ки сообщения о преступлении.

Проверка сообщения о преступлении явля-
ется значимой частью досудебного производ-
ства, заключающейся в установлении наличия 
достаточных данных, указывающих на призна-
ки преступления, необходимые для принятия 
законного и обоснованного процессуального 
решения, предусмотренного законом.

Анализ правоприменительной практики по-
казал, что нередко материалы проверки сооб-
щения о преступлении поступают в следствен-
ные подразделения фактически без наличия до-
статочных данных, указывающих на признаки 
уголовно наказуемого деяния. Это способствует 
неоднократному возвращению материалов 
в подразделения экономической безопасности 
и противодействия коррупции для доработки. 
Должностные лица указанных подразделений, 
осуществляющие доследственную проверку, 
в ряде случаев игнорируют требования следо-
вателей и не в полной мере реализуют комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленных на фиксацию преступной деятельности 
и ее документирование. Работа ограничивается 
проведением опросов заявителя, сотрудников 
организации заявителя, а также истребованием 
сведений об организации из налогового органа 
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при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности организации, при наличии офис-
ного помещения – его осмотром с изъятием до-
кументов в случае их обнаружения. Остается 
и без должного внимания на рассматриваемом 
этапе организация деятельности по установле-
нию имущества, на которое в последующем воз-
можно наложение ареста в целях возмещения 
ущерба, причиненного потерпевшему престу-
плением. 

Проблема соблюдения срока предварительно-
го следствия, которая обусловлена различными 
факторами объективного и субъективного ха-
рактера, а именно:

1) сложностью и многоэпизодностью уго-
ловного дела.

В качестве положительного примера сле-
дует привести уголовное дело, возбужденное 
в 2020 г. в г. Москве в отношении неустановлен-
ных лиц по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Расследованием установлено, что гр. Л., 
имея прямой умысел и корыстную заинтере-
сованность, создал организованную преступ-
ную группу с целью хищения денежных средств 
путем обмана неограниченного числа граждан 
преимущественно пенсионного возраста, про-
живающих на территории г. Москвы, под ви-
дом осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности от имени ООО «Мосэнерго» 
и ООО «Мосэнергоконтроль», названия кото-
рых схожи до степени смешения с АО «Мосэ-
нергосбыт», путем выдачи себя за сотрудни-
ков АО «Мос энергосбыт», в действительности 
не являясь таковыми, убеждали собственни-
ков квартир в неисправности автоматических 
и дифференциальных выключателей, а так-
же убеждали последних о наложении на них 
штрафных санкций в случае отказа в установке 
оборудования, а также установки вышеуказан-
ного оборудования по значительно завышен-
ной цене. 

В период с конца 2020 г. до октября 2021 г. 
по аналогичным преступлениям возбуждено 
93 уголовных дела, которые соединены в одно 
производство. Общий срок расследования со-
ставил 11 месяцев.

В ходе расследования уголовного дела со-
трудниками следственной группы был вы-
полнен значительный объем следственных 
и процессуальных действий, в том числе: про-
ведено более 15 обысков, в качестве свиде-
телей допрошено более 30 лиц, проведено бо-
лее 10 очных ставок, задержано в качестве 
подозреваемых 12 лиц, которым предъяв-
лено обвинение. С одним из соучастников ор-
ганизованной преступной группы заключе-
но досудебное соглашение о сотрудничестве. 
Проведена работа по возмещению ущерба, при-

чиненного преступлением. Так, в ходе рассле-
дования уголовного дела обнаружены и изъя-
ты денежные средства в сумме 4 млн руб., более  
7 млн руб. обнаружено и изъято в ходе обыска 
в жилище организатора преступной группы – 
гр. Л.; 

2) длительностью и сложностью проведения 
судебных экспертиз (строительно-технических, 
финансово-аналитических, компьютерных, 
бухгалтерских и др.). 

Обозначенный фактор определяется отсут-
ствием квалифицированных экспертов в ряде 
экспертно-криминалистических подразделе-
ний территориальных органов МВД России, ко-
торые могли бы производить судебные экспер-
тизы по рассматриваемой категории уголовных 
дел, и необходимостью поиска таковых в иных 
экспертных учреждениях. Вместе с тем, как по-
казывает практика, и у следователей имеются 
трудности при назначении судебных экспертиз 
по рассматриваемой категории преступлений, 
которые в основном вызваны недостаточным 
уровнем квалификации в вопросах функцио-
нирования организаций сферы ЖКХ и в общих 
вопросах бухгалтерского учета. 

В числе иных факторов, приводящих к прод-
лению сроков предварительного следствия свы-
ше установленных УПК РФ, следует отметить 
давность произошедшего события (преступле-
ния), что приводит к затягиванию производства 
судебных экспертиз в силу отсутствия первич-
ной финансово-хозяйственной документации.

Проблема невозмещения ущерба, причиненного 
преступлением.

Сегодня вопросам возмещения ущерба, при-
чиненного преступлением, согласно государст-
венной программе Российской Федерации 
«Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности», утвержденной По-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 2014 г. № 3453, уделено 
особое внимание. 

В целом положительную тенденцию по воз-
мещению ущерба, причиненного престу-
плением, следует отметить в СУ УМВД Рос-
сии по Камчатскому краю, где при установ-
ленном ущербе по оконченным в 2021 г. уго-
ловным делам о преступлениях в сфере ЖКХ 
51 685 262 руб. сумма возмещенного ущерба со-
ставила 39 250 639 руб., что составляет 75,6 % 
от суммы причиненного. На 4 647 000 руб. нало-
жен арест, а в целом доля возмещенного ущерба 
по уголовным делам с учетом наложенного аре-
ста составила 84,9 %.

3 Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности» [Электронный ресурс]: Постановление 
Правительства Рос. Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Проблема установления потерпевших по уго-
ловным делам рассматриваемой категории. 

Проблема заключается в том, что при при-
знании потерпевшими фактических собствен-
ников жилых помещений (а их количество в не-
которых случаях достигает нескольких тысяч 
человек) с делением ущерба на каждого про-
порционально, исходя из занимаемой площа-
ди квартиры (если договорами предусмотрена 
оплата с квартирного метра), сумма причинен-
ного ущерба будет являться для граждан мало-
значительной. 

Кроме того, по делам рассматриваемой кате-
гории существует частная проблема, связанная 
с установлением субъективной стороны пре-
ступления и причинно-следственной связи дей-
ствий субъекта преступления с наступившими 
последствиями.

Так, в 2021 г. в Республике Тыва было прекра-
щено уголовное дело по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
в отношении директора управляющей компании  
гр. Р.

Данное уголовное дело возбуждено по при-
знакам преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 2 ст. 171 УК РФ, по факту осуществления 
в период с 2016 по 2018 г. управляющей компа-
нией деятельности по сбору, транспортирова-
нию и размещению твердых бытовых отходов 
I–IV классов опасности без соответствующей 
лицензии, с извлечением дохода в особо круп-
ном размере на общую сумму 12 442 385,14 руб. 

При расследовании возникли проблемы 
с установлением субъективной стороны пре-
ступления и причинно-следственной свя-
зи между действиями директора управляющей 
компании гр. Р. и наступившими последстви-
ями, поскольку установлено, что управляю-
щей компанией с 2016 г. собраны все докумен-
ты на получение лицензии по сбору, транспор-
тированию и размещению твердых бытовых от-
ходов, которые направлены в установленном 
порядке в различные инстанции, однако глав-
ной причиной неполучения лицензии явилось 
незаключение договора с полигоном г. Кызы-
ла, который закрыт с июня 2015 г. по решению 
Кызылского городского суда Республики Тыва, 
а заключить договор с полигоном г. Черногор-
ска Республики Хакасия и ежедневно вывоз-
ить мусор в г. Черногорск не представилось воз-
можным в связи с нехваткой финансов.

Также при расследовании преступлений, 
совершенных в сфере ЖКХ, возникают проб-
лемы и организационного характера. Напри-
мер, проблемы несвоевременного реагирования 
руководителя следственного органа на процес-
суальные решения, принимаемые следовате-
лем. Согласно ст. 39 УПК РФ в полномочия ру-
ководителя следственного органа входит отмена 
незаконных и необоснованных постановлений 

следователя. Однако их реализация должна осу-
ществляться своевременно, а процессуальный 
контроль – на постоянной основе.

Так, в качестве примера можно приве-
сти практику расследования уголовного 
дела, возбужденного в Ставропольском крае 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении директо-
ра ООО «ХХХ», который в 2015 г. предоста-
вил фиктивные акты приема-передачи по фор-
ме КС-2 выполненных работ по договору под-
ряда, заключенного с управляющей компанией, 
тем самым похитил из бюджета администрации 
г. Ставрополя частично оплаченные собствен-
никами МКД по ул. N г. Ставрополя денежные 
средства в общей сумме 195 298 руб. 

Срок предварительного следствия по уголов-
ному делу неоднократно продлевался, послед-
ний раз до 12 месяцев.

На 12 месяце расследования руководителем 
следственного органа постановление о возбуж-
дении данного уголовного дела было отменено 
в порядке полномочий, предоставленных п. 2 
ч. 1 ст. 39 УПК РФ. Основанием отмены явились 
следующие обстоятельства: в заявлении граж-
данки Е., послужившем поводом к возбужде-
нию вышеуказанного уголовного дела, изложе-
ны сведения о факте незаконного сбора комму-
нальных платежей ООО «МММ». Однако в ходе 
расследования уголовного дела было установ-
лено иное. Так, директор ООО «ХХХ» предо-
ставил акты выполненных работ КС-2 по дого-
вору подряда, в которых, согласно заключению 
эксперта ООО «ХХХ», на объекте «капитальный 
ремонт системы отопления в многоквартирном 
жилом доме, расположенном по адресу: г. Став-
рополь, ул. N», внесены сведения, не соответст-
вующие видам, объемам и стоимости работ, от-
раженным в акте о приемке выполненных ра-
бот по форме КС-2 по вышеуказанному объек-
ту. Установленная стоимость невыполненных 
работ, согласно натурным замерам и акту о при-
емке выполненных работ формы КС-2, состав-
ляет сумму 195 298 096 руб.

Мониторинг правоприменительной практи-
ки органов предварительного следствия терри-
ториальных органов МВД России позволил вы-
делить основные направления совершенствова-
ния организации расследования преступлений, 
совершенных в сфере ЖКХ.

Отметим, что меры управленческого воз-
действия и методическая помощь, реализуе-
мая Следственным департаментом МВД Рос-
сии, оказали позитивное влияние на практику 
расследования уголовных дел рассматриваемой 
категории.

Значительная часть органов предварительно-
го следствия должным образом выстроила рабо-
ту по линии расследования преступлений в сфе-
ре ЖКХ не только путем исполнения распоря-
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жений и указаний Следственного департамента 
МВД России, но и путем инициативной разра-
ботки локальных актов, регламентирующих от-
дельные вопросы расследования преступлений 
в сфере ЖКХ, и внедрения новых форм, средств 
и методов управленческой деятельности, на-
правленных на повышение эффективности рас-
следования преступлений рассматриваемой ка-
тегории [3].

Представляется целесообразным обозначить 
пути совершенствования отдельных направле-
ний организации расследования, вызывающих 
наибольшие сложности при расследовании уго-
ловных дел по преступлениям, совершенным 
в сфере ЖКХ.

1. Меры, направленные на совершенствование 
организации проверки сообщения о преступлениях, 
совершенных в сфере ЖКХ:

 – обеспечить обязательное изучение 
в контрольно-методических подразделениях 
и следственных частях по расследованию ор-
ганизованной преступной деятельности всех 
материалов проверок сообщений о преступле-
ниях в сфере ЖКХ;

 – совместно с руководителями подразделе-
ний, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, регулярно заслушивать информа-
цию о ходе и результатах рассмотрения матери-
алов проверок по сообщениям о преступлениях 
в сфере ЖКХ. Отдельно рассматривать вопрос 
о полноте и качестве материалов оперативно-
розыскной деятельности, направляемых для 
решения вопроса о возбуждении уголовных дел, 
включая предоставление характеризующих све-
дений о лицах, их совершивших, и имуществе, 
на которое может быть наложен арест в целях 
обеспечения возмещения вреда, причиненного 
преступлением;

 – организовать проведение рабочих сове-
щаний с участием прокурора и руководителей 
подразделений, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, по вопросам произ-
водства проверок сообщений о преступлениях 
в сфере ЖКХ, вызвавших широкий обществен-
ный резонанс (подобная практика активно ис-
пользуется в органах предварительного след-
ствия территориальных органов МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти);

 – ежемесячно направлять в контрольно-ме-
тодические подразделения информацию о воз-
буждении уголовных дел рассматриваемой ка-
тегории, отмене незаконных и необоснованных 
постановлений о возбуждении уголовных дел;

 – обеспечить своевременное производство 
ревизий и документальных проверок по мате-
риалам проверок сообщений о преступлениях; 

 – при выявлении в ходе проверки сообще-
ния о преступлении признаков другого пре-

ступления обеспечить действенный контроль 
за их своевременной регистрацией, рассмотре-
нием и разрешением в порядке, установленном 
УПК РФ;

 – поручать проведение проверок сообще-
ний о преступлениях в сфере ЖКХ наиболее 
квалифицированным сотрудникам, имеющим 
достаточный опыт расследования преступлений 
в сфере экономики; наиболее сложные, резо-
нансные уголовные дела поручать следователям 
следственных частей.

2. Меры, направленные на совершенствование 
организации раскрытия и расследования уголов-
ных дел по преступлениям, совершенным в сфере 
ЖКХ:

 – совместно с руководителями подразделе-
ний, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, и экспертно-криминалистиче-
скими подразделениями ежемесячно заслуши-
вать информацию о ходе и результатах работы 
по раскрытию и расследованию преступлений;

 – ежемесячно проверять обоснованность 
приостановления производства по уголовным 
делам рассматриваемой категории;

 – эффективно использовать различные 
формы организационного обеспечения рас-
следования уголовных дел рассматриваемой 
категории: следственных групп, специализиро-
ванных, в том числе постоянно действующих, 
следственно-оперативных групп (такой опыт 
успешно применяется в г. Москве, Калужской 
и Свердловской областях, Чукотском автоном-
ном округе, Республике Татарстан);

 – осуществление «доэкспертной» оцен-
ки материалов уголовных дел с привлечением 
сотрудников экспертно-криминалистических 
подразделений (консультативная помощь от-
носительно достаточности представляемых до-
кументов и корректности в постановке вопро-
сов эксперту) (такая положительная практика 
используется в Приморском крае, Мурманской, 
Саратовской областях и Ханты-Мансийском 
автономном округе);

 – при отсутствии в регионе государствен-
ных экспертных учреждений, имеющих в шта-
те экспертов, обладающих квалификацией для 
производства конкретных судебных экспертиз, 
организовать взаимодействие с экспертно-кри-
миналистическими подразделениями других 
территориальных органов МВД России и ины-
ми государственными экспертными учреждени-
ями, находящимися в других регионах;

 – проведение рабочих совещаний с участи-
ем прокурора по вопросам определения квали-
фикации, объема обвинения и перспектив при-
нятия окончательного решения (такая практика 
имеет место в Республике Саха (Якутия) и ре-
гламентируется совместным приказом руково-
дителей правоохранительных органов и проку-
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ратуры Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 
2014 г. № 18/41 42/18 «Об организации взаимо-
действия при осуществлении прокурорского 
надзора и ведомственного контроля за процес-
суальной деятельностью органов предваритель-
ного следствия»);

 – назначение и проведение служебных про-
верок по фактам нарушения норм уголовно-
процессуального законодательства при рассле-
довании преступлений в сфере ЖКХ.

3. Меры, направленные на совершенствование 
организации внешнего взаимодействия по вопро-
сам расследования преступлений в сфере ЖКХ: 

 – активизировать и усилить использо-
вание возможностей органов, располагаю-
щих сведениями об имуществе и активах лиц 
как на территории Российской Федерации, 
так и за рубежом, потенциально причастных 
к совершению преступления [4]; о местона-
хождении подозреваемых (обвиняемых) лиц; 
о возможной связи финансовых операций 
подозреваемых (обвиняемых) в совершении 
преступлений, которыми нанесен ущерб го-
сударству, с легализацией денежных средств 
или иного имущества, полученного в резуль-
тате совершения преступлений в сфере ЖКХ 
(направление запросов в Федеральную служ-
бу государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр); Федеральную на-
логовую службу России; Федеральную службу 
по финансовому мониторингу; региональные 
подразделения Государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС России и Гостех-
надзора и др.);

 – регулярно рассматривать вопросы, свя-
занные с применением законодательства в сфе-
ре ЖКХ, на заседаниях межведомственных 

рабочих групп по противодействию преступле-
ниям в сфере экономики.

4. Меры, направленные на повышение уровня 
квалификации должностных лиц, осуществляю-
щих расследование уголовных дел в сфере ЖКХ:

 – организация занятий по профессиональ-
ной служебной подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации 
следователей, специализирующихся на рас-
следовании преступлений рассматриваемой 
категории (прохождение специализированных 
курсов повышения квалификации, участие 
в онлайн- и офлайн-семинарах по вопросам 
расследования преступлений экономической 
направленности; изучение и использование 
в практической деятельности методических ма-
териалов, подготовленных контрольно-методи-
ческими подразделениями органов предвари-
тельного следствия системы МВД России);

 – организация повышения квалификации 
в форме стажировки следователей, специализи-
рующихся на расследовании преступлений рас-
сматриваемой категории, в федеральных орга-
нах исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль в сфере ЖКХ.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
сфера ЖКХ на сегодняшний день достаточно 
уязвима. Совершение преступлений в этой сфе-
ре, а также тот ущерб, который влекут за собой 
эти преступные деяния, наносят большой урон 
не только отдельно взятым гражданам, но всей 
экономике страны. Организация расследова-
ния преступлений, совершенных в сфере ЖКХ, 
требует пристального внимания со стороны ру-
ководства МВД России, а также со стороны от-
дельно взятых руководителей органов предва-
рительного расследования. 
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Запрет на содействие оперативно-розыскным 
органам адвокатов: анахронизм или реальная 
необходимость

Prohibition on Assistance to the Operational-Investigative 
Bodies of Lawyers: Anachronism or a Real Necessity

Аннотация
Актуальность: ст. 17 Федерального закона 

от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» установила ряд 
требований и ограничений на привлечение 
в качестве конфидентов отдельных категорий 
лиц. Под эти ограничительные рамки попали 
адвокаты, священнослужители, полномочные 
представители официально зарегистрирован-
ных религиозных организаций и ряд других. 
Некоторые приведенные выше категории лиц 
обобщаются современными учеными единой 
терминологической конструкцией: «лица, об-
ладающие профессиональной или иной тай-
ной, разглашать которую они не вправе». При-
чем, в отличие от других категорий (судей, 

Abstract
Relevance: Article 17 of Federal Law No. 144-FZ 

of August 12, 1995 “On Operational Investigative 
Activities” established a number of requirements 
and restrictions on attracting certain categories 
of persons as confidants. Lawyers, clergymen, 
authorized representatives of officially registered 
religious organizations and a number of others fell 
under these restrictive limits. Some of the above 
categories of persons are summarized by modern 
scientists with a single terminological construction: 
“persons who have a professional or other secret, 
which they have no right to disclose”. Moreover, 
unlike other categories (judges, prosecutors and 
deputies), to whom information containing secrecy 
is often provided by their carriers forcibly, under 
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прокуроров и депутатов), которым сведения, 
содержащие тайну, предоставляются их носи-
телями нередко вынужденно, под давлением 
обстоятельств или становятся известны из ма-
териалов (документов), с которыми они ра-
ботают, адвокатам и священникам подобные 
сведения могут предоставляться совершенно 
добровольно и даже инициативно, что дела-
ет их весьма привлекательными кандидатами 
на содействие. 

Цель: установить правовые ограничения 
на содействие оперативно-розыскным органам 
по контракту такой категории, как адвокаты, 
предложить законодательное решение указан-
ного вопроса. 

Методы: методологическую основу данно-
го исследования составляет аксиологический 
подход. Решению исследовательской задачи 
способствовало использование общефило-
софских принципов диалектики и специальных 
методов познания: систематического, фор-
мально-юридического, социологического и др. 

Выводы: авторы в процессе исследования 
констатируют, что применительно к оператив-
но-розыскной деятельности адвокатская тайна, 
которая в большей степени состоит в облада-
нии личными тайнами доверителя, имеет при-
оритет по сравнению с иными видами личных 
тайн, ибо непосредственно вовлечена в про-
цесс судопроизводства. Принимая данный 
постулат за аксиому, хотим сказать, что огра-
ниченное вовлечение адвоката в оперативно-
розыскную сферу правоотношений связано ис-
ключительно с предоставлением информации, 
которую ему доверил его клиент (доверитель), 
либо которая стала известна из других источ-
ников в ходе оказания клиенту юридической 
помощи и имеет отношение к нему. Во всех 
остальных случаях считаем «помощь» адвоката 
оперативно-розыскным органам допустимой 
и нормативно не ограниченной. 

Ключевые слова: адвокат; тайна; содействие; 
оперативно-розыскная деятельность.

pressure of circumstances, or becomes known 
from the materials (documents) with which they 
work, lawyers and priests can be provided with 
such information completely voluntarily and even 
proactively, which makes them very attractive can-
didates for assistance. 

Purpose: to establish legal restrictions on assis-
tance to operational investigative bodies under a 
contract of such a category as lawyers, to propose 
a legislative solution to this issue. 

Methods: the methodological basis of this study 
is an axiological approach. The solution of the re-
search problem was facilitated by the use of gen-
eral philosophical principles of dialectics and spe-
cial methods of cognition: systematic, formal legal, 
sociological, etc. 

Conclusions: in the course of the study, the 
authors state that in relation to operational inves-
tigative activities, attorney-client secrecy, which 
largely consists in the possession of the principal’s 
personal secrets, has priority over other types of 
personal secrets, because it is directly involved in 
the judicial process. Taking this postulate as an 
axiom, we want to say that the limited involvement 
of a lawyer in the operational-investigative sphere 
of legal relations is solely related to the provision of 
information that his client (principal) entrusted to 
him, or which became known from other sources 
during the provision of legal assistance to the cli-
ent and is relevant to him. In all other cases, we 
consider the “assistance” of a lawyer to the opera-
tional-investigative authorities permissible and not 
limited by the regulations.

Keywords: lawyer; secrecy; assistance; opera-
tional investigative activity.

Статья 17 Федерального закона от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) 
установила ряд требований и ограничений 
на привлечение в качестве конфидентов от-
дельных категорий лиц. Под эти ограничитель-
ные рамки попали адвокаты, священнослужи-
тели, полномочные представители официально 
зарегистрированных религиозных организаций 
и ряд других. Исследование оснований и юри-
дических границ запрета на их привлечение 
к содействию по контракту позволило авторам 

прийти к интересным и весьма неожиданным 
выводам, которые мы сформулировали ниже 
в рамках данной статьи.

Изучение специальной литературы пока-
зывает, что некоторые приведенные выше ка-
тегории лиц обобщаются современными уче-
ными единой терминологической конструк-
цией: «лица, обладающие профессиональ-
ной или иной тайной, разглашать которую они 
не вправе». Причем, в отличие от других катего-
рий (судей, прокуроров и депутатов), которым 
сведения, содержащие тайну, предоставляются 
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их носителями нередко вынужденно, под дав-
лением обстоятельств или становятся известны 
из материалов (документов), с которыми они 
работают, адвокатам и священникам подобные 
сведения могут предоставляться совершенно 
добровольно и даже инициативно, что делает их 
весьма привлекательными кандидатами на со-
действие. Однако этот вывод преждевременен, 
что будет доказано далее.

Самый первый, самый главный и самый 
сложный, по нашему мнению, вопрос, возни-
кающий при анализе детерминант этого запре-
та: почему при наличии целого ряда профессий, 
чьи представители по роду деятельности имеют 
доступ к личным тайнам граждан или являют-
ся носителями собственных профессиональных 
тайн, только эти категории указаны в представ-
ленной выше норме оперативно-розыскного за-
кона? Если речь ведется о профессиях, предста-
вители которых по роду своей деятельности мо-
гут обладать профессиональной тайной (лич-
ной тайной их клиента, пациента, доверителя 
и т. п., доверенной им в связи с осуществлением 
ими своей профессиональной деятельности), 
которую они по профессиональным этическим 
или морально-нравственным нормам не могут 
разглашать, то почему не все представители по-
добных профессий вошли в созданный законо-
дателем перечень? Особенно в свете того, что 
подобная профессиональная тайна в некоторых 
случаях охраняется не только морально-этиче-
скими нормами, но и совершенно конкретны-
ми статьями Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а ее разглашение является уголов-
ным преступлением и преследуется по закону.

Буквально еще 2–3 десятилетия назад коли-
чество охраняемых законом тайн, кроме «госу-
дарственной», исчислялось единицами, причем 
часть из них была закреплена в Конституции. 
Однако жизнь не стоит на месте. Появляются 
новые виды общественных отношений, новые 
гражданские права, новые профессии и, соот-
ветственно, свойственные им новые виды тайн. 
Так, по заключению исследователей, на конец 
ХХ и начало ХХI в. российское законодатель-
ство насчитывало более 40 видов тайн [5, с. 85], 
но уже к концу первой декады ХХI в. их коли-
чество превысило 50 [6]. При этом следует при-
знать, что количество категорий людей, име-
ющих прямую или опосредованную прикос-
новенность к самой тайне и являющихся ее 
носителями, может кратно превышать это ко-
личество. 

И тут следует отчасти согласиться с автора-
ми, которые с определенной долей негатива от-
мечают: «Каких только видов тайны не навыду-
мывали современные авторы: служебная, ком-
мерческая, патентная, личная, семейная, госу-
дарственная, банковская, профессиональная, 

врачебная, тайна усыновления, тайна след-
ствия, тайна судопроизводства и т. д. И про-
цесс создания новых видов тайн активно про-
должается. Очевидно, что ни к чему хорошему 
это не приведет» [1, с. 130]. Почему же согла-
ситься стоит лишь отчасти? Потому что, по на-
шему мнению, при объективном существова-
нии (и в том числе – при первичном появле-
нии) отдельных видов тайн значимая доля этого 
социального процесса носит откровенно искус-
ственный и популистский характер, на самом 
деле не обусловленный реальной потребностью 
индивида и общества хранить в тайне все те све-
дения, которым конъюнктурно придается ста-
тус очередной профессиональной или личной 
тайны человека и гражданина.

Примером подобного может являться абсо-
лютно «свежая» инициатива рабочей группы 
Правительственного координационного цен-
тра по проведению Десятилетия детства в Рос-
сии по введению в правовой статус педагоги-
ческих работников и иных специалистов, рабо-
тающих в образовательной сфере, обязанности 
обеспечения конфиденциальности сведений 
в их профессиональной деятельности посред-
ством законодательного закрепления понятия 
«педагогическая тайна» [4, с. 136].

Актуальность и целесообразность введения 
этого вида тайны в нашу жизнь и юридическое 
поле каждый читатель (а правоведы особенно) 
оценит самостоятельно. И тут возможна впол-
не позитивная оценка! Однако в данном и ему 
подобных случаях можно совершенно обосно-
ванно утверждать о бесконечном наличии таких 
видов тайн, как, например, кондукторская, по-
чтальонная, консьержная, покупательская, ту-
ристическая, пассажирская, парикмахерская, 
клиентская (в самом широком понимании зна-
чения этого слова) и т. п. Для каждого перечис-
ленного представителя (или вида деятельности) 
можно придумать и обосновать секреты (тай-
ны), не подлежащие разглашению: маршруты 
передвижений пассажира, перечень покупок, 
входящая корреспонденция, возможность тай-
ного проведения генетического исследования 
остриженных волос для создания базы данных 
потенциальных доноров органов и тканей и пр. 

И хотя данный аспект представляет самосто-
ятельную научную проблему и не входит в сфе-
ру наших непосредственных научных интере-
сов, мы убеждены, что рассматриваемый со-
циально-правовой процесс уже прошел некую 
«точку невозврата» и со временем будет порож-
дать все новые виды тайн, приводя к торможе-
нию и даже возможному коллапсу многих видов 
общественных отношений, основанных на обо-
роте различных видов информации: медицин-
ское обслуживание, торговля, коммуникации, 
использование произведений авторского пра-
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ва и пр. Но каково же влияние и значение рас-
сматриваемого социального института личных 
тайн на детерминацию рассматриваемых за-
претов в контексте нашей работы? Самое непо-
средственное! 

Рассматриваемая нами коллизионная в сво-
ей основе правовая ситуация требует своего те-
оретического и практического разрешения. 
С одной стороны, абсолютно логичным и зако-
номерным представляется вывод о необходи-
мости законодательного расширения (попол-
нения) данного перечня ст. 17 Закона об ОРД 
и внесение в него если и не абсолютно всех ка-
тегорий лиц, обладающих информацией о част-
ной жизни граждан, то по крайней мере пред-
ставителей наиболее распространенных про-
фессий, по роду деятельности оперирующих 
чужими тайнами и обязанными хранить их: вра-
чи, журналисты, нотариусы, страховые аген-
ты, банковские служащие и др. При этом ар-
гументация необходимости внесения в закон 
каждого конкретного вида тайны должна быть 
более чем убедительной, а механизмы и осно-
вания легитимного истребования (получения) 
информации, ее содержащей, – действенны, 
«прозрачны» и обоснованы. Хотя актуальность 
и действительная социальная обусловленность 
многих видов тайн отражена в действующей ре-
дакции Конституции Российской Федерации 
и «профильных» федеральных законах, а так-
же рассмотрена в многочисленных работах на-
ших коллег-правоведов [2; 3; 7–10], тем не ме-
нее внесение их в перечень потребует отдель-
ного формально-юридического доказательства 
такой необходимости. Как нами ранее уже ут-
верждалось, попытка составления всеобъемлю-
щего перечня категорий лиц, подпадающих под 
данный законодательный запрет, изначально 
бесперспективна, обречена на провал и на вне-
сение многочисленных последующих дополне-
ний. В то же время синтез нормы (терминологи-
ческой конструкции), позволившей бы кратко, 
но полностью обобщить все категории, пред-
ставляется не менее сложной задачей для пра-
вотворцев.

С другой стороны, авторы как опытные опе-
ративные сотрудники и юристы, понимающие 
немедленные и отдаленные последствия рас-
ширения перечня, отдают себе полный отчет 
в стратегической опасности и возможных нега-
тивных последствиях подобного законодатель-
ного шага и для уголовного судопроизводства 
(особенно на его начальных, до возбуждения 
уголовного дела, этапах), и для оперативно-ро-
зыскной деятельности в целом, что фактически 
может означать конец такого важнейшего и не-
заменимого направления оперативно-розыск-
ной деятельности, как негласное содействие. 
Или как минимум – серьезное его ослабление, 

по крайней мере – кадровое! К тому же мы счи-
таем, что законодательное закрепление подоб-
ного перечня породит очередную конкурен-
цию норм и деградацию не только вышерасс-
мотренных аспектов оперативно-розыскной 
деятельности, но и вообще института офици-
ального истребования информации правоохра-
нительными органами как в рамках осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности, 
так и в рамках сугубо уголовно-процессуальной 
деятельности. 

В связи с этим само наше предположение 
о возможности расширения перечня является 
для нас тяжелым, но обдуманным и вынужден-
ным шагом, не революционным призывом к не-
медленному радикальному действию, а лишь 
робкой научной гипотезой по оптимизации 
правового регулирования оперативно-розыск-
ной деятельности и содействия как ее неотъем-
лемой части, очередной попыткой (призывом) 
еще раз обратить внимание на имеющуюся про-
блему и инициировать серьезную научную дис-
куссию о путях ее решения. В настоящее же вре-
мя данная дилемма нам представляется не име-
ющей действенного механизма разрешения 
и нуждающейся в дальнейшей теоретической 
разработке. 

Рассуждая далее о детерминантах рассматри-
ваемого запрета, мы предполагаем, что вероят-
ными основаниями для включения именно этих 
категорий в перечень ст. 17 Закона об ОРД мо-
гут являться следующие.

Во-первых, степень вовлеченности лица (ка-
тегории) в сферу уголовного судопроизводства. 
Полагаем, что адвокат как участник уголовно-
го процесса (административного, гражданско-
го, арбитражного и иного судопроизводства), 
а в некоторых случаях участник досудебных 
(до возбуждения уголовного дела) стадий судо-
производства находится вне всякой конкурен-
ции. Однако относимость рассматриваемой де-
терминанты к категории священно служителей 
и полномочных представителей религиозных 
объединений нам представляется недостаточ-
но обоснованной. Не имея официального по-
яснения (толкования) данной нормы законо-
дателем, мы можем лишь рассуждать об обос-
нованности его решения. Считаем, что участие 
священнослужителей и полномочных предста-
вителей религиозных объединений в судопро-
изводстве (предварительных проверках, рас-
следовании уголовных дел и пр.) не сравнимо 
с тем, какое количество иных категорий лиц 
(не считая уже упомянутых адвокатов), обла-
дающих профессиональной тайной, вовлечены 
в сферу правоохраны – врачи, ежедневно об-
служивающие жертв насильственных преступ-
лений и несчастных случаев; нотариусы, со-
ставляющие и заверяющие документы о граж-
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данско-правовых актах граждан, в том числе 
связанные с определенными противоправными 
действиями вовлеченных лиц; юристы и бух-
галтеры кредитно-финансовых и производ-
ственных предприятий и организаций и многие 
другие. Однако по непонятным причинам эти 
категории не попали в перечень. Кроме того, 
профессиональной информацией о личной 
жизни лица совершенно легитимно могут об-
ладать и иные представители правоохранитель-
ных ведомств – следователи, участковые упол-
номоченные, оперативные сотрудники, а также 
многочисленные работники организаций со-
циальной сферы. 

Во-вторых, приоритетность профессиональ-
ной тайны (вида тайны личной жизни, ставшей 
известной представителю профессии). На наш 
субъективный взгляд, адвокатская тайна (за-
ключающаяся в основном в обладании личны-
ми тайнами доверителя, являющегося участни-
ком уголовного процесса) имеет существенный 
приоритет по сравнению с любыми иными ви-
дами личных тайн, ибо непосредственно вовле-
чена в процесс судопроизводства и в том числе 
в сферу оперативно-розыскной деятельности. 
Учитывая, что доверяется она человеку, при-
званному защищать своего клиента на всех ста-
диях уголовного судопроизводства и в услови-
ях, когда ее разглашение может иметь критиче-
ски (фатально) важное значение для дальней-
шей судьбы подзащитного. Не вызывает особых 
сомнений и значимость тайны исповеди как од-
ного из самых «закрытых» канонических ре-
лигиозных таинств, что обосновывает запрет 
на привлечение к сотрудничеству священно-
служителей (и приравненных к ним представи-
телей официально зарегистрированных религи-
озных объединений). 

Рассматривая далее запрет Закона 
об ОРД на привлечение к негласному содей-
ствию на контрактной основе адвокатов, счита-
ем необходимым указать на весьма своеобраз-
ное правовое регулирование особого статуса ад-
вокатов. Прежде всего удивляет парадоксаль-
ная позиция законодателя при формулирова-
нии (дублировании) данной нормы «общего» 
Закона об ОРД в «специальном» Федеральном 
законе от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внеш-
ней разведке»1 (далее – Закон о внешней раз-
ведке). Часть 3 ст. 17 «Содействие граждан орга-
нам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность» Закона об ОРД гласит буквально 
следующее: «Органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, запрещает-
ся использовать конфиденциальное содействие 
по контракту…адвокатов…». 

1 О внешней разведке: Федеральный закон от 10 января 1996 г. 
№ 5-ФЗ // Рос. газ. 1996. 17 янв.

Но в то же самое время ст. 19 «Лица, оказы-
вающие конфиденциальное содействие орга-
нам внешней разведки Российской Федерации» 
Закона о внешней разведке декларирует почти 
аналогичный запрет, но уже в другой редакции: 
«Органы внешней разведки Российской Феде-
рации не вправе обращаться за конфиденциаль-
ным содействием к членам Совета Федерации, 
депутатам Государственной Думы, депутатам 
законодательных (представительных) органов 
субъектов Российской Федерации, судьям судов 
Российской Федерации и прокурорам всех уров-
ней в Российской Федерации, священнослужи-
телям и полномочным представителям офици-
ально зарегистрированных в Российской Феде-
рации религиозных организаций». Очевидно, 
что в Законе о внешней разведке вообще нет ка-
тегории «адвокат» в перечне тех, кого запрещено 
привлекать к конфиденциальному содействию. 
Более того, обращаем внимание на то, что запрет 
в Законе о внешней разведке вообще не упоми-
нает контракт, а говорит о конфиденциальном 
содействии как таковом, без какого-либо акцен-
та на его виде (контрактное или бесконтракт-
ное), что само по себе несомненно шире конфи-
денциального содействия по контракту. 

Отсутствие адвокатов среди категорий лиц, 
которых органам внешней разведки запрещено 
привлекать к конфиденциальному содействию, 
хотя теоретически и расширяет полномочия ор-
ганов внешней разведки, но прямо противоре-
чит предписанию ст. 17 Закона об ОРД, субъ-
ектом которой органы внешней разведки (да-
лее – СВР) являются. Фактически норма «спе-
циального» Закона о внешней разведке выходит 
за правовые границы нормы «общего» Зако-
на об ОРД, чего в принципе быть не должно, 
так как норма «специального» закона должна 
«подчиняться» (не выходить за правовые рам-
ки) нормы «общего» закона! Учитывая, что За-
кон об ОРД 1995 г. и Закон о внешней развед-
ке 1996 г. являются фактически «ровесниками», 
вызывает недоумение, почему за 25 лет сущест-
вования и конкуренции этих законов законода-
телями не были внесены соответствующие из-
менения в оба закона, устраняющие их вну-
тренние недостатки (хотя бы в рассматривае-
мой части) и имеющуюся конкуренцию норм. 
Если гипотетически предположить отсутствие 
Закона об ОРД с его запретами и руководство-
ваться нормами Закона о внешней разведке, 
то следует признать легитимным привлечение 
адвокатов к любым видам содействия и истол-
ковывать норму как допускающую сотрудни-
чество на контрактной основе адвокатов с ор-
ганами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность. Однако в данном пред-
полагаемом случае в очередной раз возникает 
темпоральная коллизия норм законов одного 
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юридического статуса – Закона о внешней раз-
ведке и Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»2 (далее – За-
кон об адвокатуре), которая решается приме-
нением нормы более «свежего» по времени за-
кона. Таковым в данном случае является Закон 
об адвокатуре, согласно положениям которого 
привлечение адвоката к содействию представ-
ляется недопустимым (как минимум – спор-
ным), о чем будет сказано далее.

Продолжая исследование категории «адво-
каты» из запрета ст. 17 Закона об ОРД и при-
знавая, что он обусловлен владением чужой 
тайной, считаем необходимым рассмотреть где 
и как еще находит свое юридическое закрепле-
ние адвокатская тайна. Часть 1 ст. 8 «Адвокат-
ская тайна» Закона об адвокатуре определяет 
адвокатской тайной «любые сведения, связан-
ные с оказанием адвокатом юридической помо-
щи своему доверителю». Ключевым моментом 
в этом положении правовой нормы является ис-
ключительная относимость сведений, которы-
ми обладает адвокат, к факту оказания им юри-
дической помощи конкретному лицу. Норма 
категорично определяет, что это не любая ин-
формация, которой владеет адвокат, а лишь та, 
которую ему доверил его клиент (доверитель), 
либо которая стала известна из других источни-
ков в ходе оказания клиенту юридической по-
мощи и имеет отношение к нему.

Дословное толкование данной нормы пред-
полагает один важный момент – оказание юри-
дической помощи. Между адвокатом и довери-
телем должен быть заключен соответствующий 
договор (соглашение) со всеми свойственными 
формальными атрибутами. Другими словами – 
не любой разговор с адвокатом является оказа-
нием им юридической услуги! Часть 2 этой же 
статьи гласит, что «адвокат не может быть вы-
зван и допрошен в качестве свидетеля об об-
стоятельствах, ставших ему известными в связи 
с обращением к нему за юридической помощью 
или в связи с ее оказанием». Таким образом, 
в своей совокупности эти статьи формируют за-
прет на допрос (следственное действие) адвока-
та в качестве конкретного участника процесса – 
свидетеля и совершенно по конкретному во-
просу. Полагаем, что допрос по иным вопросам 
никак данной нормой не ограничивается. 

Обращаем внимание на то, что форма из-
ложения данной нормы Закона об адвокатуре 
адресует ее не адвокату, а «некоему должност-
ному лицу, наделенному правом вызова и доп-
роса», то есть фактически – следователю, дея-

2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // Рос. 
газ. 2002. 5 июня.

тельность которого, прежде всего, регламен-
тирована Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации (далее – УПК РФ), 
а не Законом об адвокатуре, хотя последний 
и не противоречит УПК РФ в рассматриваемой 
части. Статья 56 «Свидетель» УПК РФ в прин-
ципе аналогична ч. 2 ст. 8 «Адвокатская тайна» 
и запрещает допрос «адвоката, защитника подо-
зреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращени-
ем к нему за юридической помощью или в связи 
с ее оказанием». 

Запреты обоих законов (и УПК РФ, и Закона 
об адвокатуре) носят очевидный процессуаль-
ный характер и касаются исключительно след-
ственного действия «допрос в качестве свиде-
теля». При этом абсолютное большинство ис-
следователей не возражают против того, что 
адвокат может быть допрошен в общем процес-
суальном порядке по любым иным обстоятель-
ствам, при этом выступая в качестве обычного 
свидетеля по уголовному делу. 

Кроме того, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в своем определении от 6 мар-
та 2003 г. № 108-О о конституционности ст. 56 
УПК РФ констатировал, что «данная норма так-
же не служит для адвоката препятствием в ре-
ализации права выступить свидетелем по делу 
при условии изменения впоследствии его пра-
вового статуса и соблюдения прав и законных 
интересов лиц, доверивших ему информацию»3, 
что, по нашему мнению, равноприменимо 
и к негласному получению информации в ого-
воренных условиях. 

Еще более расширенно запрет на привле-
чение адвокатов к сотрудничеству по контрак-
ту формулирует ст. 18 «Гарантии независимо-
сти адвоката» Закона об адвокатуре. Часть 3 дан-
ной статьи без указания конкретного субъекта 
(то есть в целом) запрещает кому бы то ни было 
«истребование от адвокатов, а также от работни-
ков адвокатских образований, адвокатских палат 
или Федеральной палаты адвокатов сведений, 
связанных с оказанием юридической помощи 
по конкретным делам». Опять очевидна «субъ-
ектная безадресность» нормы, относящая ее 
к неограниченному числу лиц совершенно лю-
бых категорий. В данном случае норму следует 
истолковывать не только в процессуальном зна-
чении (как запрет на допрос), но и в обобщен-
ном значении самой возможности требования 
указанной информации, в том числе и в рамках 
осуществления оперативно-розыскной деятель-

3 Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. 
№ 108-О по жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича 
на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части третьей 
статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ности вообще и содействия в частности, то есть 
аналогично норме ст. 17 Закона об ОРД. 

Очень интересным и важным нам представ-
ляется акцент – «адвокаты и работники адвокат-
ских образований, адвокатских палат или Феде-
ральной палаты адвокатов» в перечне лиц рас-
сматриваемой статьи Закона об адвокатуре. Не-
сомненно, данная лексическая конструкция 
является более широкой, нежели краткое упо-
минание «адвокаты» в запрете ст. 17 Закона 
об ОРД. Однако вызывает определенное сомне-
ние, что именно (какие категории работников) 
законодатель понимает под термином «работни-
ки адвокатских образований, адвокатских палат 
или Федеральной палаты адвокатов». Учитывая, 
что эти образования имеют достаточно большое 
количество иного, кроме адвокатов, персонала, 
в том числе – вспомогательного (в соответствии 
с ч. 2 ст. 3 Кодекса профессиональной этики ад-
воката от 31 января 2003 г.4 – помощники адво-
катов, стажеры адвокатов и иные сотрудники), 
следует объективно признать, что далеко не все 
из них допущены к ведению именно адвокат-
ской деятельности (то есть официальному ока-
занию юридической помощи в ее полном объе-
ме), а значит прямо не связаны с личной тайной 
доверителя, то есть фактически не попадают под 
рассматриваемую детерминанту запрета. С од-
ной стороны, данная норма отчасти конкрети-
зирует запрет ст. 17 Закона об ОРД, но, с дру-
гой – дополнительно вносит новые термины, 
допускающие чрезмерно вольное и широкое их 
толкование. Согласитесь, что понятие «иные со-
трудники» может охватывать собой абсолют-
но весь персонал, работающий в некоем адво-
катском образовании, – делопроизводители, се-
кретари-референты, курьеры и пр., в сущности 
не являющиеся адвокатами.

Следующим «сторонним» (помимо Закона 
об ОРД) источником запрета является п. 3.1 ст. 9 
Кодекса профессиональной этики адвоката, ко-

4 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. [Электронный 
ресурс]. URL: https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-
congress/the-code-of-professional-ethics-of-lawyer/ (дата обращения: 
12.02.2021).

торый гласит, что «сотрудничество с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную де-
ятельность, в ходе осуществления адвокатской 
деятельности несовместимо со статусом адвока-
та». И если запрет ст. 17 Закона об ОРД адресо-
ван органам, осуществляющим оперативно-ро-
зыскную деятельность (а фактически и непо-
средственно – сотрудникам оперативных под-
разделений), то в данном случае норма Кодекса 
профессиональной этики адвокатов определя-
ет внутрикорпоративную морально-нравствен-
ную невозможность (недопустимость) указан-
ных действий, очевидно предполагая в случае 
нарушения данного предписания лишение на-
рушителя статуса адвоката. При этом Кодекс 
оперирует термином «сотрудничество», а не бо-
лее общим термином «содействие», что с некой 
долей условности можно расценивать как недо-
пустимость содействия именно на контрактной 
основе. Хотя не исключено и скорее всего наи-
более вероятно самое общее понимание законо-
дателем данного термина. Однако в отсутствие 
более детального изложения указанной статьи 
Кодекса и ее комментариев, наши рассуждения 
об истинном значении используемой термино-
логии остаются лишь персональной точкой зре-
ния авторов. 

Таким образом, мы можем констатировать 
тот факт, что применительно к оперативно-ро-
зыскной деятельности адвокатская тайна, ко-
торая в большей степени состоит в обладании 
личными тайнами доверителя, имеет приори-
тет по сравнению с иными видами личных тайн, 
ибо непосредственно вовлечена в процесс су-
допроизводства. Принимая данный постулат 
за аксиому, хотим сказать, что ограниченное 
вовлечение адвоката в оперативно-розыскную 
сферу правоотношений связано исключитель-
но с представлением информации, которую ему 
доверил его клиент (доверитель), либо кото-
рая стала известна из других источников в ходе 
оказания клиенту юридической помощи и име-
ет отношение к нему. Во всех остальных случа-
ях считаем «помощь» адвоката оперативно-ро-
зыскным органам допустимой и нормативно 
не ограниченной. 
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Влияние судебного прецедента и судебной 
практики на результативность государственных 
закупок для нужд органов внутренних дел 
Российской Федерации

The Influence of Judicial Precedent and Judicial Practice 
on the Effectiveness of Public Procurement for the Needs 
of the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation

Аннотация
Актуальность рассматриваемых в статье во-

просов и постановка соответствующих проб-
лем определяются потребностью научного 
осмысления единообразных подходов при раз-
решении судами дел, связанных с применени-
ем законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд, в том числе при 
заключении, изменении, расторжении госу-
дарственных и муниципальных контрактов, их 
исполнении, ответственности за неисполнение 
и ненадлежащее исполнение, а также результа-
тивностью и эффективностью осуществления 
закупок. Велика роль судебной практики в со-
вершенствовании российского законодатель-
ства, выявлении пробелов и коллизий в пра-
воприменении, обозначении общественных 
отношений, недостаточно регламентирован-
ных правовыми нормами.

В статье приводится анализ влияния судеб-
ного прецедента и судебной практики на ре-
зультативность расходования бюджетных 
средств и эффективность закупок для нужд ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации.

Постановка проблемы: правовая защита ор-
ганами внутренних дел Российской Федера-
ции государственных интересов и отстаивание 
позиции МВД России в судебных инстанциях 
по спорам, связанным с применением законо-
дательства Российской Федерации о контракт-
ной системе, напрямую влияют на результаты 
деятельности ведомства и его обеспеченность 
необходимым для выполнения возложенных 
задач и функций.

Исследование влияния судебного прецеден-
та и судебной практики на результативность го-
сударственных закупок для нужд органов внут-
ренних дел позволит значительно уменьшить 
количество совершаемых ошибок со стороны 
заказчиков, контрактных управляющих (работ-
ников контрактных служб), членов комиссии 
при осуществлении закупок.

Annotation
The relevance of the issues considered in the 

article and the formulation of relevant problems 
are determined by the need for scientific 
understanding of uniform approaches when 
resolving cases by courts related to the application 
of the legislation of the Russian Federation on 
the contract system in the field of procurement 
of goods, works, services for state and municipal 
needs, including the conclusion, amendment, 
termination of state and municipal contracts, their 
execution, responsibility for non-performance 
and improper performance, as well as the 
effectiveness and efficiency of procurement. 
The role of judicial practice is great in improving 
Russian legislation, identifying gaps and conflicts 
in law enforcement, and identifying public relations 
that are insufficiently regulated by legal norms.

The article provides an analysis of the impact 
of judicial precedent and judicial practice on 
the effectiveness of budget spending and the 
effectiveness of procurement for the needs of the 
internal affairs bodies of the Russian Federation.

Problem statement: the legal protection of 
state interests by the internal affairs bodies of the 
Russian Federation and the defense of the position 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia in court 
instances on disputes related to the application 
of the legislation of the Russian Federation on the 
contract system directly affect the results of the 
department’s activities and its provision with the 
necessary for the performance of assigned tasks 
and functions.

The study of the influence of judicial precedent 
and judicial practice on the effectiveness of public 
procurement for the needs of internal affairs 
bodies will significantly reduce the number of 
mistakes made by customers, contract managers 
(contract service employees), members of the 
commission during procurement.

The purpose of the study: is to solve a complex 
scientific problem of assessing the impact of 
judicial precedent and judicial practice on the 
effectiveness of public procurement for public 
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Целью исследования является решение ком-
плексной научной проблемы по оценке влияния 
судебного прецедента и судебной практики 
на результативность государственных закупок 
для государственных нужд, в том числе для 
нужд органов внутренних дел Российской Фе-
дерации.

Методы исследования: общенаучные, част-
нонаучные и специальные методы позна-
ния: метод анализа и синтеза, комплексный, 
системно-структурный, функциональный, 
формально-юридический, статистический, 
с помощью которых осуществлен анализ и си-
стематизация судебных прецедентов и судеб-
ной практики по делам, связанным с закупками 
товаров, работ, услуг для нужд органов внут-
ренних дел Российской Федерации.

Результаты и ключевые выводы: проанали-
зировав эмпирические данные об использо-
вании судебного прецедента как источника 
права в сфере закупок авторы усмотрели пря-
мую зависимость данных судебных решений 
и результативности государственных закупок 
для дальнейшей разработки теоретических по-
ложений о понятии, видах судебных прецеден-
тов; обосновали необходимость юридического 
закрепления понятия «судебный прецедент», 
определения границ его реализации в право-
применении; определена роль судебного пре-
цедента в разрешении споров в государст-
венных закупках; разработаны предложения 
о внедрении в МВД России практики примене-
ния судебных прецедентов в сфере закупок.

Ключевые слова: судебный прецедент; су-
дебная практика; контрактная система; закуп-
ка товаров, работ, услуг; органы внутренних 
дел; результативность закупок; эффектив-
ность закупок.

needs, including for the needs of the internal 
affairs bodies of the Russian Federation.

Research methods: general scientific, private 
scientific and special methods of cognition: the 
method of analysis and synthesis, complex, 
system-structural, functional, formal-legal, 
statistical, with the help of which the analysis and 
systematization of judicial precedents and judicial 
practice in cases related to the procurement of 
goods, works, services for the needs of internal 
affairs bodies of the Russian Federation is carried 
out.

Results and key conclusions: having analyzed 
empirical data on the use of judicial precedent as a 
source of law in the field of procurement, the authors 
saw a direct dependence of these court decisions 
and the effectiveness of public procurement for 
further development of theoretical provisions on 
the concept, types of judicial precedents; justified 
the need for legal consolidation of the concept of 
“judicial precedent”, defining the boundaries of 
its implementation in law enforcement; defined 
the role of judicial precedent in dispute resolution 
in public procurement; Proposals have been 
developed to introduce the practice of applying 
judicial precedents in the field of procurement in 
the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Keywords: judicial precedent; judicial practice; 
contract system; procurement of goods, works, 
services; internal affairs bodies; procurement ef-
fectiveness; procurement efficiency.

Реализация контрактной системы в сфере 
закупок для государственных и муници-

пальных нужд, регламентируемая Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»1 (далее – ФЗ о контрактной 
системе), к сожалению, не отвечает в настоящее 
время принципу стабильности (принято 89 фе-
деральных законов о внесении соответствующих 
изменений). Это, в свою очередь, дает основа-
ния говорить о несовершенстве действующего 
правового поля с позиции обеспечения эффек-

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ // СЗ РФ. 2013. 
№ 14. Ст. 1652.

тивности функционирования контрактной си-
стемы. Вдобавок закупочная сфера характеризу-
ется противоречивой практикой рассмотрения 
споров в административном и судебном поряд-
ке, множеством писем разъяснительного харак-
тера (Минфина России, Мин экономразвития 
России). В российской правовой доктрине 
до настоящего времени не прекращается дискус-
сия о роли решений высших судебных инстан-
ций в формировании единообразной судебной 
практики разрешения споров по определенной 
категории дел, в том числе по делам о нарушени-
ях в сфере закупок, и существовании в правовой 
действительности такого явления, как судебный 
прецедент, под которым подразумевается «ре-
шение суда, обязательное для решения анало-
гичных дел в будущем» [7, с. 584].
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Появляющиеся обзоры судебной практи-
ки по делам, связанным с разрешением спо-
ров в применении отдельных положений ФЗ 
о контрактной системе2 позволили сформули-
ровать ряд вопросов, среди которых определе-
ние роли судебного прецедента при формиро-
вании единой политики в сфере разрешения 
споров по конкретной категории дел в сфе-
ре закупок; как определить пределы судебно-
го толкования отдельных норм ФЗ о контракт-
ной системе.

Обратимся к некоторым рассуждениям. 
Классическое определение термина «преце-
дент» было сформулировано в странах англо-
саксонской правовой семьи, где под прецеден-
том понимается «акт высшего суда по конкрет-
ному делу, в котором наряду с разрешением 
спора формулируется ранее не существовав-
шая правовая норма, становящаяся обязатель-
ной для этого же суда и для нижестоящих судов 

2 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением 
споров о применении пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

при последующем разрешении аналогичных 
дел» [8, с. 322–323].

При этом ключевым моментом должно быть 
формирование судебного прецедента «с учетом 
прогнозирования рисков, которые возникнут 
при его мультиплицировании в правоприме-
нительной практике. Причем прогноз должен 
иметь глобальный характер не только в контек-
сте конкретных споров, но и в макроэкономи-
ческом масштабе» [2], в том числе в целях повы-
шения результативности закупок для государст-
венных и муниципальных нужд.

Безусловно, «судебный прецедент предопре-
делен необходимостью конкретизации оценоч-
ных понятий и преодоления пробелов в пра-
ве» [2, с. 27] и по сравнению с административ-
ным имеет как схожие черты (устанавливается 
решением конкретного дела; применяется в том 
случае, если судья обнаруживает, что ни одна 
из действующих норм не подходит к данно-
му случаю; позволяет судебным и администра-
тивным органам выполнять правотворческую 
функцию, тем самым устраняя противоречия 
и «пробелы» между динамичной практикой 
и действующим законодательством), так и от-
личия (рис. 1).

Рис. 1. Основные отличия административного и судебного прецедента

Ранее нами уже отмечалась важность инсти-
тута судебной практики в сфере государствен-
ных закупок для нужд МВД России, который 
определяется требованием ясного, подробно-
го правового регулирования, своевременно от-
ражающего изменения, возникающие при реа-
лизации норм законодательства о контрактной 
системе [9]. При этом задача практики, осо-
бенно на уровне обобщенного судебного пре-
цедента высшей судебной инстанции, состоит 

в поиске единообразия, устранения оценочных 
категорий, и главное – такие позиции не мо-
гут быть сформированы без должной аргумен-
тации [2].

Актуальность исследуемой темы подтверж-
дается и той ролью, которую играет судебная 
практика в совершенствовании российского за-
конодательства, выявлении пробелов и колли-
зий в правоприменении, обозначении обще-
ственных отношений, недостаточно регламен-
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тированных правовыми нормами, в конечном 
счете влияющих на результативность закупок3.

Открытые перечни в нормах права, оценоч-
ные категории, коллизии, пробелы в действую-
щем законодательстве не позволяют судьям бук-
вально трактовать закон, порождая индивиду-
альное профессиональное видение и суждение. 
Стремление судебной ветви власти к абсолют-
ной истине и юридической конкретике требует, 
чтобы какое-либо решение повторилось в схо-
жих ситуациях, то есть стало общепринятым пра-
вилом. «Поэтому признание судебного право-
творчества и необходимости нижестоящих су-
дебных инстанций ориентироваться на позиции, 
выработанные высшими судами, способствует 
обеспечению единообразия понимания и приме-
нения закона в судебной практике» [2, с. 27].

На наш взгляд, ключевыми судебными ак-
тами в формировании единообразной судебной 
практики по спорам и нарушениям, связанным 
с применением законодательства о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг, являются акты высших судов:

 – постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее – КС РФ);

 – постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации (далее – ВС РФ);

 – решения Президиума и Судебной колле-
гии ВС РФ;

 – разъяснения Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации4;

 – обзоры судебной практики примене-
ния законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров 
(включая работы и услуги) для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.

Исследуем, насколько указанные акты явля-
ются обязательными (прецедентными) к при-
менению нижестоящими судами и какое вли-
яние они оказывают на результативность заку-
пок для государственных нужд, в том числе для 
обеспечения нужд органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

1. В соответствии с Федеральным конститу-
ционным законом «О Конституционном Суде 

3 «Под результативностью расходов на закупки понимается 
степень достижения заданных результатов обеспечения государст-
венных нужд (наличие товаров, работ и услуг в запланированном 
количестве (объеме) и качестве) и целей осуществления закупок». 
По вопросу проверки, анализа и оценки результативности расходов 
на закупки см.: Методические рекомендации по проведению аудита 
в сфере закупок, утв. Коллегией Счетной палаты Российской Фе-
дерации (протокол от 21 марта 2014 г. № 15К (961) [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона 
от 4 июня № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный консти-
туционный закон “Об арбитражных судах в Российской Федерации” 
и статью 2 Федерального конституционного закона “О Верховном Суде 
Российской Федерации”» указанные разъяснения по вопросам судебной 
практики применения законом и иных нормативных правовых актов 
арбитражными судами сохраняют свою силу до принятия соответству-
ющих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.

Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ решения КС РФ обязательны на всей 
территории Российской Федерации для всех 
представительных, исполнительных и судебных 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний, организаций, должностных лиц, граждан 
и их объединений (ст. 6), при этом акты или их 
отдельные положения, признанные неконсти-
туционными, утрачивают силу и принимает-
ся новый нормативный акт, который должен, 
в частности, содержать положения об отмене 
нормативного акта либо о внесении необходи-
мых изменений и (или) дополнений в норма-
тивный акт, признанный неконституционным 
в отдельной его части (ст. 79)5. Таким образом, 
КС РФ принимает прецедентные решения для 
всех поименованных в ст. 6 субъектов правоот-
ношений. 

«Изменение КС РФ ранее существовавшей 
нормы происходит, как правило, в процессе 
толкования уже существующей правовой нор-
мы, в результате которого результат толкования 
может оказаться радикально отличающимся 
от истолкованного судом первоисточника» [4], 
при этом может сокращаться субъектный со-
став лиц, на который распространяется право-
вая норма [5, с. 6–8; 6, с. 44–45; 12, с. 154–184].

В Постановлении от 9 апреля 2020 г. № 16-П 
«По делу о проверке конституционности п. 2 
ч. 3 ст. 104 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» в связи с жалобой гражданина 
В. В. Сонина»6 (далее – Постановление КС РФ 
№ 16-П) КС РФ, рассматривая конституцион-
ность п. 2 ч. 3 ст. 104 ФЗ о контрактной системе, 
вывел правило, что указанная норма не соот-
ветствует Конституции Российской Федерации 
в той мере, в какой он позволяет включать в ре-
естр недобросовестных поставщиков информа-
цию о физических лицах – учредителях юриди-
ческого лица (акционерного общества), кото-
рые не являются его участниками (акционера-
ми) к моменту заключения и исполнения этим 
юридическим лицом государственного (муни-
ципального) контракта. 

Кроме этого, суд предписал федеральному 
законодателю внести в действующее правовое 

5 О Конституционном Суде Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]: Федеральный конституционный закон от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

6 По делу о проверке конституционности пункта 2 части 3 
статьи 104 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в связи с жалобой гражданина В. В. Со-
нина [Электронный ресурс]: Постановление Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 9 апреля 2020 г. № 16-П. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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регулирование изменения, вытекающие из По-
становления КС РФ № 16-П, которые были за-
креплены законодательно7. 

В период времени с момента принятия По-
становления КС РФ № 16-П и до момента вне-
сения изменений в ФЗ о контрактной системе 
все органы публичной власти, судебные органы, 
органы местного самоуправления, предприя-
тия, учреждения, организации, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны были 
руководствоваться указанным судебным актом.

2. Федеральным конституционным законом 
от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации» установлено, что Пле-
нум ВС РФ в том числе рассматривает материалы 
анализа и обобщения судебной практики и дает 
судам разъяснения по вопросам судебной практики 
в целях обеспечения единообразного применения за-
конодательства Российской Федерации, решает 
вопросы, связанные с осуществлением права за-
конодательной инициативы по вопросам свое-
го ведения (ст. 5), Президиум ВС РФ – в соответ-
ствии с процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации и в целях обеспечения един-
ства судебной практики и законности проверяет 
в порядке надзора, в порядке возобновления про-
изводства по новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам вступившие в силу судебные акты 
(ст. 7), судебные коллегии ВС РФ в том числе 
рассматривают в качестве суда первой инстанции 
и по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам дела, отнесенные к подсудности ВС РФ, 
а также рассматривают в пределах своих полно-
мочий в соответствии с процессуальным законо-
дательством Российской Федерации дела в апел-
ляционном и кассационном порядке (ст. 10)8. 
При этом указанные составы ВС РФ имеют право 
обратиться в КС РФ с запросом о конституцион-
ности закона, подлежащего применению в кон-
кретном деле.

Необходимо отметить, что решения указан-
ных составов ВС РФ де-юре не являются обя-
зательными для нижестоящих судов, но играют 
существенную роль в формировании судебной 
практики, ее стабильности и относительной 
устойчивости [1], де-факто являясь прецеден-
тами. Таким образом, в отечественной системе 
права судебный прецедент существует как фак-
тор подтверждения неопределенности в праве.

7 О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» и статью 1 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 539-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8 О Верховном Суде Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. 
№ 3-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Указанный тезис обосновывается законода-
тельностью закрепленных оснований для пе-
ресмотра судебного акта по новым обстоятель-
ствам, которыми являются «определение либо 
изменение в постановлении Пленума ВС РФ 
или в постановлении Президиума ВС РФ прак-
тики применения правовой нормы, если в со-
ответствующем акте ВС РФ содержится указа-
ние на возможность пересмотра вступивших 
в законную силу судебных актов в силу данного 
обстоятельства»9.

Правоприменительная практика организа-
ции и осуществления государственного зака-
за в последнее время систематически стано-
вится предметом рассмотрения в постановле-
ниях Пленума ВС РФ10, решениях Президиума 
ВС РФ и Судебной коллегии ВС РФ по вопро-
сам судебной практики, которые в целях обес-
печения единства практики применения суда-
ми законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и антимонополь-
ного законодательства (в части антимонополь-
ных требований к торгам, запросу котировок 
цен на товары, запросу предложений11).

Так, Постановление Пленума ВС РФ 
от 4 марта 2021 г. № 2 при своей кажущейся уда-
ленности от темы исследования является судеб-
ным прецедентом по ключевым вопросам регу-
лирования в сфере защиты конкуренции на тор-
гах, являясь императивом не только для судеб-
ных инстанций, но и для правоприменителей 
(антимонопольные органы).

3. Относительно важности и прецедент-
ности обзоров судебной практики согласимся 
с Н. Е. Леонтьевой, которая считает их просты-
ми компиляциями по тематическим критери-
ям судебных актов по конкретным делам с де-
персонифицированными фабулами [4, с. 34], 
что, кстати, не умаляет их роли в формировании 
правовых позиций заказчика при осуществле-
нии закупок и защите государственных интере-
сов в судебных инстанциях. Придание судебной 
практике высших судебных инстанций auctorítas 
rei judicítae позволяет снизить риски в толкова-

9 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ (ч. 3 ст. 311). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»; Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 14 ноября 
2002 г. № 138-ФЗ (ч. 4 ст. 392). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

10 О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением 
судами антимонопольного законодательства [Электронный ресурс]: 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 4 марта 
2021 г. № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11 Необходимо учитывать, что запрос предложений с 1 января 
2022 г. не применяется при закупках. См.: О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-
деральный закон от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».



151

ISSN 2072-9391
 Труды  Академии управления  МВД  России.  2022. № 3 (63) 

151

С
У

Д
Е

б
Н

О
-Э

К
С

П
Е

Р
Т

Н
А

я
 Д

Е
я

Т
Е

Л
ь

Н
О

С
Т

ь

нии и применении норм права, обеспечивает 
единство судебной практики для использова-
ния нижестоящими судами.

Также важно, что на основе обобщения судеб-
ной практики Президиум ВС РФ может как под-
держать, так и отвергнуть позицию, занятую ни-
жестоящим судом по спорному правовому вопро-
су. Фактически в обзорах судебной практики со-
держатся предписания всем судам, как разрешать 
аналогичные спорные ситуации в будущем, при-
обретая, по сути, прецедентный характер [3, с. 19].

Обзоры судебной практики по делам в сфере 
закупок для государственных и муниципальных 
нужд в последнее время стали неотъемлемой ча-
стью ряда обзоров судебной практики ВС РФ12.

Приведенный анализ актов высших су-
дов по вопросам применения законодатель-
ства о контрактной системе позволяет конста-
тировать, что их систематическое и целена-
правленное изучение значительно уменьшает 
в дальнейшем количество совершаемых ошибок 
со стороны заказчиков, контрактных управля-
ющих (работников контрактных служб) членов 

12 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 1 (2020), утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 
10 июня 2020 г. [Электронный ресурс] // ВС РФ. URL: https://www.vsrf.
ru/documents/practice/28993/ (дата обращения: 12.04.2022); Обзор су-
дебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2020), 
утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 22 июля 2020 г. 
[Электронный ресурс] // ВС РФ. URL: https://www.vsrf.ru/documents/
practice/29143/ (дата обращения: 12.04.2022); Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020), утв. Президиумом 
Верховного Суда Рос. Федерации 25 ноября 2020 г. [Электронный 
ресурс] // ВС РФ. URL: https://www.vsrf.ru/documents/practice/29424/ 
(дата обращения: 12.04.2022); Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 4 (2020), утв. Президиумом Верховного 
Суда Рос. Федерации 23 декабря 2020 г. [Электронный ресурс] // ВС РФ. 
URL: https://www.vsrf.ru/documents/practice/29424/ (дата обращения: 
12.04.2022); Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 2 (2021), утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Феде-
рации 30 июня 2021 г. [Электронный ресурс] // ВС РФ. URL: https://
www.vsrf.ru/documents/practice/30181/ (дата обращения: 12.04.2022).

комиссии при осуществлении закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

В судебной практике также имеются преце-
денты, касающиеся гражданско-правовой от-
ветственности заказчика и участника закупки, на-
пример, когда участник закупки, неправомерно 
признанный уклонившимся от заключения кон-
тракта, взыскал с заказчика убытки в виде расхо-
дов на получение банковской гарантии13; заказ-
чик взыскал с победителя аукциона, который был 
признан уклонившимся от заключения контрак-
та14. При этом в обоих случаях победителя элек-
тронного аукциона признавали уклонившим-
ся от заключения контракта из-за его действий 
по направлению протокола разногласий, но лишь 
в первом случае суды сочли их правомерными.

Важность использования прецедентных ре-
шений судебных органов подтверждается в том 
числе п. 3 ст. 3919 ГПК РФ во взаимосвязи с Об-
зором судебной практики № 3/201515, в кото-
рых нарушение единообразия в толковании су-
дами норм права (т. е. такое толкование и при-
менение правовых норм, которое не согласует-
ся с разъяснениями правового смысла закона, 
данными в постановлениях Пленума ВС РФ 
и Президиума ВС РФ [9]) указано одним из ос-
нований для отмены судебного решения. 

При анализе судебной практики и усмотрении 
прецедентных случаев нельзя не обратить вни-
мание в целом на статистику судебной практи-
ки в спорах, связанных с реализацией положений 
о контрактной системе в МВД России (см. табл. 1). 

13 Постановление ФАС Центрального округа от 25 декабря 
2017 г. по делу № А48-3196/2016.

14 Постановление ФАС Уральского округа от 8 февраля 2018 г. 
по делу № А07-6567/2017.

15 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации № 3 (2015), утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федера-
ции 25 ноября 2015 г. [Электронный ресурс] // ВС РФ. URL: https://
www.vsrf.ru/documents/practice/29424/ (дата обращения: 12.04.2022).

Таблица 1
Судебная практика споров в сфере закупок, товаров, работ 

и услуг органов внутренних дел Российской Федерации

Год 2018 2019 2020

Всего проведено закупок

52 868 54 417 46 364

КС16 ЕП17 КС ЕП КС ЕП

17 429 35 439 20 754 33 663 15 471 28 893

Обжаловано (кол-во, %) 55 0,3 % 80 0,2 % 90 0,3 % 194 0,6 % 94 0,6 % 113 0,4 %

Судебных решений 
в пользу МВД России 
(кол-во, %)

43 78 % 32 40 % 65 72,2 % 145 74,7 % 69 73 % 26 23 %

Судебных решений 
не в пользу МВД 
России (кол-во, %)

12 22% 48 60% 23 27,8% 49 25,3% 25 27% 87 77%

16 КС – Конкурентные способы.
17 ЕП – Закупки у единственного поставщика.
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Относительно статистики нарушений, рас-
пределенных по группам, в течение трех лет со-
храняется следующая тенденция:

 – ошибки, допускаемые заказчиками в лице 
органов внутренних дел – 45–50 % от общего 
числа решений, при этом большинство нару-
шений (более 75 %) приходится на неоплату за-
долженностей по энергосервисным контрактам 
и неоплату стоимости фактически выполнен-
ных работ;

 – ошибки, допускаемые поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) – 45–50 % 
от общего числа решений, при этом боль-
шинство нарушений (более 80 %) приходится 
на неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, 
и злоупотребление поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) своим правом по требова-
нию взыскания с заказчика денежных средств;

 – ошибки, допускаемые контролирующими 
органами при вынесении решений – 1 % от об-
щего числа решений.

В сложившейся ситуации с учетом ежегод-
ных обзоров основных нарушений финансово-
хозяйственной деятельности, выявляемых кон-
трольно-ревизионным управлением МВД Рос-
сии (как известно, в МВД России ежегодно под 
проверки попадает 50 % всех органов, организа-
ций, учреждений МВД России), усматривается 
определенная типизация как нарушений в сфе-
ре государственных закупок, так и спорных си-
туаций, требующих нередко разрешения споров 
в судебных инстанциях.

Системный анализ судебной практики, вы-
работка на его основе новых методов и механиз-
мов защиты интересов органов и организаций 
МВД России являются ведущими современны-
ми направлениями совершенствования право-
вого регулирования деятельности МВД России. 
Особое значение в таких условиях приобрета-
ет адресная профилактическая работа по ито-
гам обобщения судебной практики (с разработ-
кой мотивированных предложений); совершен-
ствование практики и повышение эффектив-
ности представления интересов МВД России 
в КС РФ, ВС РФ, международных судах18.

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации в части организации судебно-иско-
вой работы осуществляет мониторинг судебной 
практики, направленный на осуществление си-
стематической деятельности соответствующи-
ми подразделениями министерства в пределах 
своих полномочий по сбору, обобщению, ана-
лизу и оценке судебных актов по соответствую-

18 Об утверждении Концепции правового регулирования и юри-
дического сопровождения деятельности Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на период с 2017 по 2021 год (ред. 
07.03.2017): приказ МВД России от 9 января 2017 г. № 1.

щей категории исков, затрагивающих компе-
тенцию МВД России19. Результатом монито-
ринга судебной практики являются обзоры 
практики рассмотрения в ВС РФ споров, затра-
гивающих деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации, подготавливаемые До-
говорно-правовым департаментом МВД России 
(далее – ДПД МВД России) ежегодно20.

Например, в 2019 г. в ВС РФ рассмотрено 
в судебных заседаниях 252 дела (из них в 94,5 % 
случаев в удовлетворении требований отказано 
(прекращено, отменены судебные акты, дела на-
правлены на новое рассмотрение), выработано 
и закреплено в постановлениях ВС РФ 12 право-
вых позиций, обеспечивающих успешную защи-
ту интересов подразделений МВД России по со-
ответствующим категориям дел. Однако в ука-
занных обзорах за период 2019–2021 гг. отсут-
ствует судебная практика в сфере закупок для 
нужд МВД России, тем более прецедентные ре-
шения в исследуемой сфере.

В целях повышения качества защиты органа-
ми внутренних дел Российской Федерации го-
сударственных интересов и отстаивания пози-
ции ведомства в судебных инстанциях по спо-
рам, связанным с применением законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной 
системе, представляется целесообразным:

1. Осуществлять применение имеющегося 
опыта заслушивания представителей подраз-
делений МВД России при руководстве ДПД 
МВД России по назначенным в ВС РФ делам, 
затрагивающим интересы Министерства21, 
по судебным решениям прецедентного харак-
тера, касающимся государственных закупок 
в МВД России.

2. Направлять в органы, организации, уч-
реждения МВД России обзоры по судебным ре-
шениям в сфере закупок, в том числе с преце-
дентными случаями.

3. Сформировать единую методическую си-
стему, включающую как разъяснение общих 
схем осуществления планирования закупочного 
процесса с учетом особенностей ведомственных 
актов и учета специфики закупок МВД Рос-
сии, так и разъяснение особенностей исполне-
ния государственного контракта и определения 
критериев целесообразности судебно-исковой 
деятельности.

19 Об утверждении Инструкции по организации судебно-ис-
ковой работы в системе МВД России: приказ МВД России от 27 де-
кабря 2018 г. № 888 (ред. 09.07.2019). [Электронный ресурс]. Доступ 
из СТРАС «Юрист».

20 Обзор практики рассмотрения в Верховном Суде Российской 
Федерации споров, затрагивающих деятельность органов внутрен-
них дел Российской Федерации, за 2019 год [Электронный ресурс]. 
Москва, 2020. Доступ из СТРАС «Юрист».

21 Юридическая служба МВД России сквозь время // Щит 
и меч. 2018. № 15 (1655). [Электронный ресурс]. Доступ из СТРАС 
«Юрист».
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4. Подбирать, анализировать, систематизи-
ровать и вести информационно-аналитическую 
базу судебных прецедентов в сфере закупок, не-
обходимую для эффективного использования 
как в судебно-претензионной, так и научной, 
образовательной деятельности органов внутрен-
них дел (с возможностью обращения к материа-
лам на платформе информационно-справочно-
го портала (сервисов ИСОД МВД России).

5. Рассмотреть вопрос о возможности и це-
лесообразности включения темы из сферы су-
дебной практики в спорах о государственных 
закупках для нужд МВД России в сводный пе-
речень проблем деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации, требующих на-
учного разрешения.

Продолжать исследование судебного преце-
дента в сфере закупок для нужд МВД России, 
установление его влияния на сокращение су-
дебных споров и ошибок, выявляемых при осу-
ществлении закупок для нужд МВД России.

Исследуя судебную практику в спорах о го-
сударственных закупках для нужд органов внут-
ренних дел Российской Федерации, смеем за-
ключить следующее:

1. Неоспоримым является тот факт, что вне 
зависимости от положений ФЗ о контрактной 
системе и иных нормативных правовых актов 
в сфере закупок судебный прецедент начина-
ет все больше выполнять функцию источника 

права, нивелируя пробелы и коллизии в право-
применении, «подправляя» недостаточно регла-
ментированные положения правовых норм. 

2. В настоящее время назрела необходи-
мость законодательного закрепления поня-
тия «судебный прецедент» как инструмента ис-
коренения пробелов в праве, исключения оце-
ночных понятий, позволяющего руководителю 
того или иного хозяйствующего субъекта гра-
мотно запланировать, организовать государст-
венные закупки, спрогнозировать тот или ной 
ход событий в случае возникновения типичных 
рисков в этой сфере.

3. Судебная практика, формируемая через си-
стему судебных прецедентов, может объективно 
воздействовать на сокращение допускаемых оши-
бок в организации закупок со стороны их участ-
ников [10, с. 146], а также существенно повлиять 
на результативность государственных закупок, 
в том числе и для нужд органов внутренних дел. 

4. В связи с недостаточной изученно-
стью исследуемой сферы необходима дальней-
шая проработка всего комплекса мероприятий 
(в том числе вышеперечисленных предложе-
ний) по совершенствованию качества защиты 
органами внутренних дел Российской Федера-
ции государственных интересов в судебных ор-
ганах по спорам, связанным с применением за-
конодательства Российской Федерации о конт-
рактной системе.
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Декрет о суде № 1 – первый правовой акт 
советской власти в сфере уголовной юстиции 
(к 105-летию с момента принятия)

Decree on Court № 1 as the First Legal Act of the Soviet 
Government in the Field of Criminal Justice (Devoted 
to the 105th Anniversary of the Decree Adoption) 

Аннотация
Статья посвящается рассмотрению объек-

тивных факторов, предопределивших разра-
ботку и принятие первого советского Декрета 
«О суде», обусловившего резкий поворот век-
тора развития национальной системы уголов-
ной юстиции и одновременно ознаменовав-
шего начало формирования революционных 

Abstract
The article is devoted to the examination of ob-

jective factors that predetermined the develop-
ment and adoption of the first Soviet Decree on 
Court. The Decree on Court caused a fundamental 
turn in the national criminal justice system devel-
opment and, at the same time, characterised the 
beginning of the formation of the revolutionary ju-
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органов правосудия и механизмов реализации 
соответствующих уголовно-юрисдикционных 
полномочий. 

Автором предпринимается попытка ис-
следования обстоятельств подготовки, об-
суждения и принятия Декрета сквозь призму 
общих социально-политических процессов, 
проблем и тенденций, присущих первым дням 
и неделям существования новой российской 
государственности. Одна из причин, предо-
пределивших поспешность издания Декрета, 
увязывается с известными революционными 
идеями и лозунгами об абсолютной неприем-
лемости дальнейшего сохранения прежней си-
стемы уголовной юстиции как элемента общего 
механизма имперского администрирования. 
В качестве другой причины рассматривается 
практически полное разложение существо-
вавших ранее судебно-следственных и право-
охранительных органов, обусловившее утрату 
должной работоспособности, возможности 
и желания бывших судебных, следственных 
и прокурорских чиновников надлежаще осу-
ществлять возложенные на них функции.

Кроме того, анализируются обстоятельства 
подготовки проекта Декрета, проходившей 
в условиях бурной полемики и ожесточенной 
борьбы между большевиками, ратовавшими 
за полное разрушение прежней системы уго-
ловной юстиции, и левыми эсерами, намере-
вавшимися сохранить лучшие традиции рос-
сийского правосудия с учетом их адаптации 
к новым общественно-политическим реалиям.

В результате формулируются выводы о вы-
нужденности и одновременно достаточной 
взвешенности Декрета, о его важности для 
экстренного преодоления организационно-
правового хаоса, наблюдавшегося в первые 
недели существования новой российской го-
сударственности, а также для последующего 
формирования советской уголовной юсти-
ции по самобытному пути, продолжающемуся 
вплоть до настоящего времени. 

Ключевые слова: декрет о суде; история су-
доустройства; история уголовного судопро-
изводства; народные суды; революционные 
трибуналы; следственные комиссии; уголовная 
юстиция.

riciary and mechanisms for the implementation of 
relevant criminal jurisdiction powers. 

The author attempts to study the circumstances 
of preparation, discussion and adoption of the De-
cree through the prism of general socio-political 
processes, problems and trends inherent in the 
first days and weeks of the existence of the new 
Russian statehood. One of the reasons that pre-
determined the haste of the Decree adoption can 
be explained by the well-known revolutionary ideas 
and slogans declaring absolute unacceptability of 
further preservation of the former criminal justice 
system as an element of the general mechanism 
of imperial administration. As another reason, the 
author examines almost complete decomposi-
tion of the previously existing judicial-investigative 
and law enforcement agencies that resulted in the 
loss of proper efficiency, capability and desire of 
former judicial, investigative and prosecutorial of-
ficials to properly carry out the functions assigned 
to them.

In addition, the author analyzes the circum-
stances of the draft Decree preparation that took 
place under conditions of violent controversy and 
fierce struggle between the Bolsheviks, who advo-
cated complete destruction of the former criminal 
justice system, and the Left Socialists-Revolution-
aries (SRs), who intended to preserve the best tra-
ditions of Russian justice with due regard to their 
adaptation to new socio-political realities.

Thus, the author draws conclusions about the 
necessity of adoption and, at the same time, the 
balanced nature of the Decree, about its impor-
tance for urgent overcoming of organizational and 
legal chaos observed during the first weeks of the 
existence of the new Russian statehood, as well 
as for the further formation of the Soviet criminal 
justice that followed its original course up to the 
present. 

Keywords: Decree on Court; history of the judicial 
system; history of criminal proceedings; People’s 
Courts; revolutionary tribunals; investigative com-
missions; criminal justice.

1. Введение. В декабре 2022 г. отмечается 
105-летний юбилей с момента принятия пер-
вого и самого известного «судебного» декре-
та советской власти – так называемого Декрета 
о суде № 1, предопределившего резкий поворот 
вектора развития национальной системы судо-
устройства, механизмов судопроизводства, над-

зорной и правозащитной деятельности и одно-
временно ознаменовавшего начало формирова-
ния так называемой «революционной» юстиции 
переходного периода, призванной обеспечить 
более или менее приемлемый правовой кли-
мат, защиту завоеваний революции, в том числе 
возможность осуществления уголовной репрес-
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сии в условиях политической нестабильности 
и построения новой государственности. В этой 
связи Декрет явно не был рассчитан на долго-
срочное применение, а принимался как экс-
тренная мера, обусловленная необходимостью 
как можно более срочной ликвидации судеб-
ных и правоохранительных органов Российской 
империи, полностью дискредитировавших себя 
в глазах советской власти, поэтому не подлежа-
щих сохранению ни в какой форме. 

Однако, несмотря на оперативность и по-
спешность принятия первого «судебного» де-
крета, его содержание было далеко не случай-
ным, тем более не волюнтаристским, как это 
представляется некоторым «специалистам», 
глубоко не погруженным в историю либо про-
сто привыкшим изначально обесценивать ок-
тябрьскую революцию и всю последующую де-
ятельность советского правительства. Декрет 
готовился группой выдающихся юристов с до-
революционным прошлым и во многом был 
объективно обусловлен общими социально-по-
литическими процессами, проблемами и тен-
денциями, наблюдавшимися в первые дни и не-
дели существования новой российской государ-
ственности. И в этой связи подлинное понима-
ние замыслов и сущности данного документа 
возможно лишь при надлежащем осмыслении 
указанных процессов, проблем, тенденций, 
в частности причин, предопределивших его раз-
работку, обсуждение и принятие в достаточно 
короткие сроки. Причем наибольший интерес 
вполне закономерно представляют вопросы, 
связанные с отражением в первом «судебном» 
декрете намерений советской власти по рефор-
мированию именно уголовной юстиции в це-
лом и механизмов применения уголовной ре-
прессии в частности как некоего индикатора, 
наиболее ярко показывающего правовой кли-
мат послереволюционного периода. Рассмотре-
нию этих вопросов и посвящается настоящая 
статья. 

2. Предпосылки подготовки и принятия Де-
крета о суде № 1. Вообще российская система 
уголовной юстиции в современном понимании 
этого феномена начала складываться во вто-
рой половине XIX в. – после известных госу-
дарственно-правовых преобразований, про-
водимых под руководством императора Алек-
сандра II и послуживших импульсом для по-
степенного развития судоустройственных 
и судопроизводственных институций, свой-
ственных для буржуазных европейских госу-
дарств и их многочисленных колоний. Причем 
ввиду целого ряда объективных и достаточно 
понятных любому историку факторов эти про-
цессы были подвержены сильному влиянию 
романо-германской публично-правовой докт-
рины Нового времени. В частности, предусмот-

ренные Уставом уголовного судопроизводства 
Российской империи 1864 г. (УУС)1 дореволю-
ционные правила предварительного следствия 
и судебного разбирательства предполагали весь-
ма высокую степень преемственности по от-
ношению к классической французской модели 
уголовного правосудия, возникшей на рубеже 
XIII–XIX вв. и впервые легализованной в «На-
полеоновском» кодексе уголовного следствия 
1808 г.2 Так, досудебное производство (предва-
рительное следствие) находилось в ведении су-
дебных следователей, осуществляющих пол-
номочия при помощи полиции и под надзором 
прокуратуры, а судебное производство – в ве-
дении судов различных уровней: волостных 
и окружных судов, судебных палат и Сената, 
выполняющего функции высшей судебной ин-
станции по уголовным и гражданским делам.

Между тем революционные потрясения 
1917 г. привели к глобальным изменениям всей 
системы государственного управления, неиз-
бежно затронувшим и организацию уголовной 
юстиции, и правила реализации соответствую-
щих полномочий в сфере расследования и су-
дебного разбирательства уголовных дел. Несо-
мненно, что одна из причин указанных преоб-
разований предполагала сугубо идеологическую 
основу – связывалась с известными революци-
онными идеями и лозунгами об абсолютной не-
приемлемости дальнейшего сохранения «не от-
вечающей интересам народа», «загнивающей», 
«эксплуататорской», неоднократно скомпроме-
тировавшей себя в части уголовного преследо-
вания революционеров царской системы уго-
ловной юстиции. Подобные позиции неодно-
кратно высказывались основателями Совет-
ского государства, например, были озвучены 
В. И. Лениным на прошедшем в январе 1918 г. 
III Всероссийском съезде Советов. Мотивируя 
решение большевиков «не реформируя старый 
суд, сразу отдать его на слом», глава советского 
правительства говорил, что «этим расчищает-
ся дорога для подлинно народного правосудия, 
превращающегося из слепого орудия беспощад-
ной эксплуатации трудящихся и защиты инте-
ресов денежного мешка в орудие воспитания 

1 Устав уголовного судопроизводства Российской Империи 
от 20 ноября 1864 г.

2 Ввиду известных причин, позволивших Франции на рубеже 
XVIII–XIX вв. занять лидирующие позиции в континентальной 
Европе, ее самая прогрессивная на тот момент правовая система, 
в частности система уголовной юстиции, вообще оказала очень силь-
ное влияние на формование и последующее развитие европейского 
законодательства. Сам по себе «Наполеоновский» кодекс уголовного 
следствия (Code d’instruction criminelle) оказался настолько удач-
ным, настолько хорошо гармонизировался с возникшей во второй 
половине XVIII в. континентальной (романо-германской) уголов-
но-правовой доктриной, в том числе с концептуальными идеями 
Чезаре Беккариа, что помимо Франции был принят «на вооружение» 
и в других странах, а в некоторых из них (например, в Бельгии или 
Люксембурге) с учетом ряда изменений используется по сей день. 
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на прочных основах социалистического обще-
ства» [8, с. 270]. Схожие оценки вполне ожида-
емо давались и целым рядом советских ученых-
процессуалистов [2, с. 170–171; 14, с. 104 и др.].

Однако при более глубоком погружении 
в историю возникновения раннесоветской 
юстиции указанная причина начинает пред-
ставляться сыгравшей далеко не главную роль 
в принятии решения о столь поспешных и кар-
динальных изменениях. По крайней мере, мно-
гие доступные на сегодняшний день источники 
свидетельствуют, что вопросы реформирования 
системы уголовного судопроизводства и судеб-
но-следственных органов вообще не входили 
в перечень первостепенных задач построения 
советской государственности. В частности, не-
которые известные юристы – непосредствен-
ные участники и очевидцы тех событий – пи-
сали о наблюдавшемся в конце октября – нача-
ле ноября 1917 г. достаточно равнодушном от-
ношении нового политического руководства 
страны к необходимости каких-либо серьез-
ных изменений в данном сегменте государ-
ственного управления [12, с. 16; 15, с. 35]. Тем 
более что в сформированном после революции 
преимущественно большевистском правитель-
стве – Совете народных комиссаров (Совнар-
коме) – «портфель» юстиции в силу известных 
договоренностей был обещан партии левых со-
циалистов-революционеров (эсеров), поэтому 
В. И. Ленин и его соратники вообще изначально 
не намеревались проводить в этом направлении 
никаких поспешных преобразований [15, с. 35]. 
К тому же и в самих программных документах 
СРДРП(б) подобные задачи были сформули-
рованы в достаточно общем, не подразумеваю-
щем конкретики виде: говорилось лишь о пра-
ве каждого лица преследовать в обычном поряд-
ке перед судом присяжных всякого чиновника, 
а также о необходимости обеспечения выбор-
ности судей народом [11, с. 9]. По оценкам од-
ного из ученых-правоведов послереволюцион-
ного периода, впоследствии репрессированно-
го В. С. Ундревича, в первое время большеви-
ки сами признавали слабую проработанность 
вопросов роли и значения права и суда в проле-
тарской революции [17, с. 60]. 

По всей вероятности, имелась еще одна ве-
ская причина, предопределившая необходи-
мость реорганизации царской уголовной юсти-
ции, – практически полное разложение су-
ществовавшей ранее системы судебно-след-
ственных и правоохранительных органов, 
обусловившее утрату должной работоспособ-
ности, возможности надлежащего осуществле-
ния возложенных на нее функций. К тому же 
советское правительство столкнулось с неожи-
данной проблемой – абсолютным игнорирова-
нием «служителями Фемиды» новых политиче-

ских реалий, а иногда и явным пренебрежением 
этими обстоятельствами. Еще целый месяц по-
сле революции, как утверждал известный юрист 
того времени Ф. М. Нахимсон, суды продолжа-
ли работать, руководствуясь буржуазным зако-
нодательством, постановляя приговоры именем 
временного правительства [10, с. 28]. В свою 
очередь, Д. И. Курский, вспоминая обстоятель-
ства формирования новых судебно-следствен-
ных органов в г. Москве, писал о возникшем 
еще в период работы временного правитель-
ства и усилившемся после октябрьской револю-
ции нежелании многих царских судебных чи-
новников надлежаще исполнить свои служеб-
ные обязанности, в том числе о явном саботаже 
с их стороны [3, с. 4]. По мнению П. И. Стуч-
ки, суд казался чем-то посторонним, фактиче-
ски продолжающим открыто и легально агити-
ровать за свергнутую власть, против сторонни-
ков которой тут же велась вооруженная борь-
ба [16, с. 1]. Одновременно начался и массовый 
отток с государственной службы опытных су-
дей, следователей, прокуроров, приведший 
к кадровому голоду – к отсутствию достаточ-
ного количества квалифицированных юристов, 
желающих сотрудничать с советской властью 
и способных справиться с нарастающим в силу 
понятных причин объемом уголовных дел. 

При таких обстоятельствах возникла объек-
тивная потребность в принятии ряда экстрен-
ных мер, связанных с упразднением прежней 
и формированием новой, советской системы 
судебных и правоохранительных органов, а сле-
довательно, и существенным реформировани-
ем механизмов судопроизводства, выявления, 
раскрытия и расследования преступлений. Хотя 
для справедливости все же необходимо отме-
тить, что первые шаги в данном направлении 
начали предприниматься несколько ранее – 
в период работы временного правительства, 
когда были ликвидированы старые, полицей-
ско-жандармские органы охраны правопоряд-
ка, уполномоченные, помимо прочего, прово-
дить дознание и оказывать содействие судеб-
ным следователям. Взамен был учрежден но-
вый правоохранительный орган – милиция, 
в дальнейшем, уже после октябрьской револю-
ции, преобразованный в рабочую милицию. 
А в декабре 1917 г. было образовано еще одно 
правоохранительное ведомство полицейско-
го типа – Всероссийская чрезвычайная комис-
сии по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
(ВЧК). 

Вопрос о необходимости принятия специ-
ального «судебного» декрета впервые попал 
в повестку советского правительства в начале 
ноября 1917 г. А уже 10 (23) ноября проект доку-
мента в первоначальной редакции был оглашен 
народным комиссаром юстиции П. И. Стуч-
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кой на заседании Всероссийского центрально-
го исполнительного комитета (ВЦИК). В тот же 
день была опубликована его статья «Классовый 
или демократический суд», где раскрывались 
основные положения готовящегося «судебного» 
декрета, предполагавшего кардинальные преоб-
разования институциональных основ правосу-
дия и системы судебных и правоохранительных 
органов [9, с. 10]. 

Дальнейшая работа с проектом документа 
проходила в условиях бурной полемики и оже-
сточенной борьбы между представителями двух 
основных политических сил: большевиков и ле-
вых эсеров. И если первые намеревались реа-
лизовать идею о едином народном суде, упол-
номоченном рассматривать по существу все 
без исключения, в том числе уголовные, дела, 
то вторые – ратовали за максимально возмож-
ное сохранение лучших традиций российско-
го правосудия, в частности за дифференциа-
цию общей и мировой юстиции [7, с. 58]. Вме-
сте с тем подход левых эсеров вовсе не состоял 
в копировании упраздняемой системы дорево-
люционной уголовной юстиции – их позиция 
сводилась к максимальной адаптации хорошо 
апробированных механизмов судоустройства 
и судопроизводства к новым общественно-по-
литическим реалиям [18, с. 5]. 

В итоге указанных обсуждений и дискуссий 
был подготовлен окончательный проект до-
кумента, предполагающий целый ряд весьма 
шатких, неустойчивых и поэтому явно не рас-
считанных на длительное использование ком-
промиссных позиций – ни одной из поли-
тических сил так и не удалось полностью ре-
ализовать свои идеи об организационных 
и функцио нальных принципах народного пра-
восудия. Однако, будучи заинтересованы в со-
трудничестве с левыми эсерами и движимы на-
мерениями отдать «портфель» народного ко-
миссара юстиции представителю этой пар-
тии, большевики все-таки пошли на большие 
уступки – передали партнерам по коалиции 
тактическую инициативу [13, с. 42]. Новую си-
стему советской юстиции было решено фор-
мировать по образу и подобию дореволюци-
онных стандартов за исключением целого ряда 
деталей, не вписывающихся в предполагаемый 
вектор развития социалистической государ-
ственности [5, с. 89]. 

3. Общая характеристика Декрета о суде № 1. 
Подготовленный правовой акт, официально на-
званный Декретом «О Суде»3, но более извест-
ный как Декрет о суде № 1, был принят на засе-
дании Совнаркома 22 ноября (5 декабря) 1917 г. 
Декрет полностью упразднил существовавшие 

3 О Суде: Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. // СУ РСФСР. 
1917. № 4. Ст. 50. 

ранее суды, судебных следователей, прокурату-
ру, присяжную и частную адвокатуру. 

Взамен мировых судей учреждались мест-
ные суды в составе постоянно действующе-
го «профессионального» судьи и двух очеред-
ных заседателей. Первого предписывалось из-
бирать посредством прямых демократических 
выборов4, а вторых – приглашать на каждую 
сессию по особым спискам. Для осуществле-
ния военно-уголовной юстиции (на фронтах) 
образовывались специальные местные суды, 
избираемые в том же порядке полковыми со-
ветами либо полковыми комитетами солдатс-
ких депутатов. В части образования иных су-
дебных органов Декрет не предполагал какой-
либо определенности – имелась лишь краткая 
формулировка, указывающая на перспектив-
ные планы урегулирования этих вопросов от-
дельным декретом. 

Решения вновь образуемых судов признава-
лись окончательными, не предполагающими 
возможности пересмотра в апелляционном по-
рядке. Вместе с тем устанавливалось право на-
правления просьбы о кассации, то есть касса-
ционного обжалования приговора, которым на-
значалось уголовное наказание на срок свыше 
семи дней лишения свободы; полномочия суда 
кассационной инстанции передавались в веде-
ние уездных (в столицах – столичных) съездов 
местных судей.

Кроме того, местным судам передавались 
и полномочия по осуществлению досудебно-
го производства по уголовному делу: предва-
рительное следствие предписывалось прово-
дить единолично «профессиональному» судье 
за исключением принятия решений о задер-
жании потенциального обвиняемого и преда-
нии суду, которые надлежало выносить всем 
коллегиальным составом суда. К участию в ка-
честве обвинителей и защитников как в до-
судебном, так и в судебном производстве Де-
крет допускал «любых неопороченных граж-
дан обоего пола, пользующихся гражданскими 
правами». 

Кроме того, для защиты завоеваний рево-
люции и борьбы с различными проявлениями 
контрреволюционного поведения, в том чис-
ле мародерством, хищениями имущества (хищ-
ничеством), саботажем, иными злоупотребле-
ниями торговцев, промышленников, чиновни-
ков и др., учреждались первые чрезвычайные 
суды – так называемые рабочие и крестьянские 
революционные трибуналы в составе председа-
теля и шести очередных заседателей, избира-
емых губернскими или городскими Советами 

4 До назначения прямых демократических выборов местных 
судей предписывалось избирать районными и волостными либо 
уездными, городскими и губернскими советами рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. 



ISSN 2072-9391  
Труды  Академии управления  МВД  России. 2022. № 3 (63) 

160

П
РА

В
О

О
Х

РА
Н

И
Т

Е
Л

ь
Н

А
я

 Р
Е

Т
Р

О
С

П
Е

К
Т

И
В

А

депутатов. Одновременно на базе трибуналов 
предполагалось создание особых следственных 
комиссий, которым предписывалось осущест-
влять предварительное следствие по подсудным 
им уголовным делам. 

В ряде современных публикаций по истории 
советской юстиции бытует мнение, что Декрет 
о суде № 1 предопределил отмену прежнего по-
рядка уголовного судопроизводства [4, с. 33]. 
Вместе с тем подобные позиции представляют-
ся не совсем точными и несколько упрощенны-
ми – применявшийся до революции УУС оста-
вался кодифицированным источником уголов-
но-процессуального права вплоть до принятия 
Положения о народном суде РСФСР от 30 но-
ября 1918 г.5, прямо запретившего использо-
вать в приговорах ссылки на законы свергнутых 
правительств и, таким образом, «завершивше-
го эпоху Судебных уставов» [6, с. 154]. Однако 
даже этот запрет предполагал не столько фор-
мальную, сколько фактическую отмену УУС. 
Ведь дореволюционное процессуальное за-
конодательство специально никем не упразд-
нялось. Тем более что Положение вообще ох-
ватывало своей силой далеко не все бывшие 
владения Российской империи, а лишь часть 
территорий, подконтрольных осенью 1918 г. 
советской власти. 

Тогда как в Декрете о суде № 1, напротив, 
содержалось лишь достаточно неопределенное 
и предрасположенное к вариативному толко-
ванию предписание, обязывающее судей руко-
водствоваться дореволюционными законами, 
но лишь в части, не отмененной революцией 
и не противоречащей революционным сове-
сти и правосознанию. Одновременно разъяс-
нялось, что отмененными надлежит считать все 
законы свергнутых правительств, не соответст-
вующие декретам советской власти, програм-
мам-минимум РСДРП и партии эсеров6. Кста-
ти, несколько позднее П. И. Стучка прямо при-
знал расплывчатость и неопределенность дан-
ной формулировки, однако при этом назвал ее 
откровенной и нелицемерной, предрасполага-
ющей к праву на выбор самим народом тех по-

5 О Народном Суде Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики (положение): Декрет ВЦИК от 30 ноября 
1918 г.// СУ РСФСР. 1918. № 85. Ст. 889. 

6 В ряде современных публикаций Декрет о суде № 1 оценива-
ется как правовой акт двойственного характера, предполагающий 
существенные заимствования из царского законодательства и одно-
временно содержащий зачатки новых советских институтов [1, с. 108].

ложений прежнего законодательства, которые 
еще подлежали применению, и одновремен-
но на отказ от других положений, влекущий их 
признание окончательно отмененными рево-
люцией [15, с. 10]. 

4. Выводы. Таким образом, на основании 
всего изложенного можно констатировать, что 
несмотря на кажущуюся непродуманность, бес-
системность, импульсивность, Декрет о суде 
№ 1 явился вынужденным, но при этом до-
статочно взвешенным и очень важным шагом 
на пути формирования советской уголовной 
юстиции. Его значение заключалось в макси-
мально быстром, экстренном преодолении сло-
жившегося в первые недели существования но-
вой российской государственности абсолют-
ного организационно-правового хаоса, ликви-
дации неработоспособной системы судебных 
и правоохранительных органов Российской им-
перии и оперативного создания временной си-
стемы судоустройства и судопроизводства, обе-
спечивающей возможность эффективной за-
щиты завоеваний революции и осуществления 
уголовной репрессии в условиях политической 
нестабильности и действия других деструктив-
ных факторов. 

Декрет о суде № 1, будучи самым первым 
нормативным актом советского правитель-
ства в области юстиции, устанавливал лишь об-
щие контуры предполагаемых преобразований. 
За последующие пять лет содержащиеся в нем 
положения подвергались неоднократным из-
менениям, дополнениям, которые периоди-
чески вносились многими другими «судебны-
ми декретами», прочими правовыми актами 
и прекратились лишь в связи с известной судеб-
ной реформой 1922 г., позволившей сформиро-
вать полноценные институциональные осно-
вы социалистического правосудия, в том чис-
ле нашедшие отражение в Уголовно-процессу-
альном кодексе РСФСР7 и новом Положении 
о судоустройстве РСФСР8. Однако именно Де-
кретом о суде № 1 был заложен фундамент для 
последующего развития советской уголовной 
юстиции по особому, самобытному пути, про-
должающемуся вплоть до настоящего времени. 

7 Об Уголовно-процессуальном кодексе (вместе с Уголовно-
процессуальным кодексом Р.С.Ф.С.Р.): Постановление ВЦИК 
от 25 мая 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 20–21. Ст. 230.

8 О введении в действие Положения о судоустройстве 
Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 г. // СУ РСФСР. 
1922. № 69. Ст. 902.
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Институт государственной охраны императоров 
как часть системы внутренней безопасности 
Российской империи

Institute of State Protection of Emperors as Part 
of the Internal Security System of the Russian Empire

Аннотация
В статье рассматриваются основные пери-

оды складывания института государственной 
охраны как части системы органов, обеспечи-
вавших внутреннюю безопасности Российской 
империи. Обращено внимание на взаимодейст-
вие охранительных структур Императора и чле-
нов императорского Дома при их непосред-
ственном взаимодействии с рядом ведомств, 
включая Министерство внутренних дел.

Постановка проблемы: тематика статьи 
позволяет по-новому подойти к осмыслению 
функционирования института государственной 
охраны в Российской империи, а выделение 
основных периодов его формирования позво-
ляет определить не только его назначение, но 
и роль в целом в системе имперских органов. 

Увеличение исследовательского интереса 
к вопросу эволюции государственного управ-
ления Российского государства, в особенно-
сти периода абсолютной монархии, включая 
органы государственного аппарата в целом, 
подтверждается наличием определенного ко-
личества научных работ, проводимых за по-
следнее десятилетие, что позволяет выявить 
особенности функционирования и специфику 

Annotation
The article examines the main periods of the 

formation of the institute of state security as part 
of the internal security system of the Russian Em-
pire. Attention is drawn to the interaction of the se-
curity structures of the emperor and members of 
the imperial house in their direct interaction with a 
number of departments, including the Ministry of 
Internal Affairs.

Problem statement: the subject of the article al-
lows a new approach to understanding the func-
tioning of the institute of state protection in the 
Russian Empire, and the allocation of the main 
periods of its formation allows us to determine not 
only its purpose, but also its role in the system of 
imperial bodies as a whole. The increase in re-
search interest in the evolution of the state admin-
istration of the Russian state, especially during the 
period of absolute monarchy, including the organs 
of the state apparatus as a whole, is confirmed by 
the presence of a certain number of scientific pa-
pers conducted over the past decade. This makes 
it possible to identify the features of the function-
ing and the specifics of the activities of the secu-
rity structures of the Russian Empire as a whole. 
Currently, the issues that have not given exhaus-
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деятельности охранительных структур Россий-
ской империи. 

Дискуссионными в настоящее время оста-
ются вопросы, не нашедшие исчерпывающих 
ответов на резонансные террористические 
акты, приведшие к убийствам Александра II, 
Председателя Совета министров – министра 
внутренних дел П. А. Столыпина и ряда других 
высокопоставленных лиц государства. Особый 
интерес в связи с этим представляет и мало-
исследованный в историко-правовой науке 
аспект, связанный с ролью Министерства внут-
ренних дел, оказавший прямое влияние на раз-
витие института государственной охраны пер-
вых лиц Российской империи. 

Методы исследования: метод материали-
стической диалектики, хронологический, функ-
ционально-структурный, системный, принцип 
историзма позволили определить ряд истори-
ческих фактов, событий, а также выявить струк-
туру построения охраны императора и показать 
ее место в целом в государственном аппара-
те Российской империи. Вместе с тем именно 
функционально-структурный метод позволил 
показать институциональный аспект государст-
венной охраны как части системы внутренней 
безопасности государства. 

Цель исследования: характеристика основ-
ных периодов формирования института госу-
дарственной охраны императора и членов Им-
ператорского дома, акцентирование внимания 
на его функционировании особенно в период 
второй половины XIX – начала XX в. Для дости-
жения данной цели необходимо решить следу-
ющие задачи: выявить основные этапы станов-
ления и развития института государственной 
охраны императора и членов Императорского 
дома; определить основные направления дея-
тельности служб, выполнявших функции охра-
ны императора. 

Результаты и ключевые выводы: в статье 
вводится в научный оборот представленная 
периодизация формирования института го-
сударственной охраны, дается ее характери-
стика. Определено, что под институтом госу-
дарственной охраны можно понимать систему 
особых государственных органов, созданных 
для решения охранительно-представительских 
задач, направленных на осуществление непо-
средственной охраны и сопровождение импе-
ратора и членов Императорского дома.

Ключевые слова: безопасность императора; 
внутренняя безопасность; дворцовая полиция; 
дворцовый комендант; институт государствен-
ной охраны; Министерство внутренних дел; 
Министерство Императорского двора и уде-
лов; Отдельный корпус жандармов; Российская 
империя. 

tive answers to the resonant terrorist acts that led 
to the murders of Alexander II, Chairman of the 
Council of Ministers – Minister of Internal Affairs 
P. A. Stolypin and a number of other high-ranking 
officials of the states remain debatable.

The purpose of the study is to characterize the 
main periods of the formation of the institute of 
state protection of the emperor and members of 
the imperial house, focusing on its functioning, 
especially during the second half of the XIX – early 
XX century. To achieve this goal, it is necessary to 
solve the following tasks: to identify the main stag-
es of the formation and development of the insti-
tute of state protection of the Emperor and mem-
bers of the imperial House; to determine the main 
activities of the services that performed the func-
tions of protecting the Emperor.

Research methods: the method of materialis-
tic dialectics, chronological, functional-structural, 
systemic, the principle of historicism, which al-
lowed us to determine a number of historical facts, 
events, as well as to identify the structure of the 
emperor’s guard and show its place as a whole in 
the state apparatus of the Russian Empire. At the 
same time, it was the functional-structural method 
that made it possible to show the institutional as-
pect of state protection as part of the internal se-
curity system of the state.

Keywords: security of the Emperor; internal se-
curity; palace police; palace Commandant; Insti-
tute of State Security; Ministry of Internal Affairs; 
Ministry of the Imperial Court and Estates; Sepa-
rate Corps of Gendarmes; Russian Empire.
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Вне зависимости от формы правления, фор-
мы государственного устройства каждое 

государство имеет совокупность государствен-
ных органов, обеспечивающих безопасность 
главы государства. 

В современной России в обеспечении госу-
дарственной охраны в пределах своих полномо-
чий участвует ряд федеральных органов испол-
нительной власти в области обороны, в области 
обеспечения государственной безопасности, 
в сфере внешней разведки, в сфере деятель-
ности войск национальной гвардии. 

Проводя историческую параллель с совре-
менностью, отметим, что в Российской Феде-
рации государственная охрана осуществляет-
ся на основе Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных зако-
нов и ряда иных нормативных правовых актов. 
Одним из основных принципов правовой ос-
новы государственной охраны является прин-
цип централизованного руководства и взаимо-
действия органов государственной охраны 
с другими государственными органами. 

Как известно, назначение института госу-
дарственной охраны определяется тем, что для 
реализации на практике своих функций госу-
дарству в тот или иной исторический период 
требуется наделение конкретных должностных 
лиц определенными полномочиями. 

Терминами, определяющими суть рассма-
триваемого вопроса, являются: «государствен-
ная охрана», «органы, осуществлявшие меры 
безопасности императора и членов Импера-
торского дома». Данные термины объедине-
ны между собой логической связью и приме-
няемы в отношении лица, подлежавшего за-
щите, с одной стороны, а с другой – органа-
ми, осуществлявшими систему охранительных 
мер безопасности. Это в целом и формирова-
ло до 1917 г. институт государственной охра-
ны, для реализации которого государство бра-
ло на себя данную ответственность.

Под институтом государственной охраны 
можно понимать систему особых государствен-
ных органов, созданных для решения охрани-
тельно-представительских задач и направлен-
ных на охрану и сопровождение императора 
и членов Императорского дома.

Институт государственной охраны импера-
тора включал в себя образованные специализи-
рованные в различные исторические периоды 
службы, призванные обеспечивать личную без-
опасность первого лица государства и его семью, 
что способствовало укреплению внутренней без-
опасности в Российской империи. В связи с этим 
особое значение имела сфера охраны императо-
ра и его семьи, которая находилась в подведом-
ственности Министерства Императорского двора 
и уделов, а также Министерства внутренних дел. 

Рассматривая институт государственной ох-
раны императоров, можно выделить и его ин-
ституциональные признаки:

 – наличие определенных служб и подраз-
делений, выполнявших специфические задачи 
по охране императоров;

 – права служб и подразделений, закреплен-
ные нормами, а также права должностных лиц, 
их возглавлявших;

 – компетенции и пределы взаимодействия 
служб и подразделений, привлеченных к охране 
императора и членов Императорского дома;

 – нормы, правила, направленные на обе-
спечение охраны императоров, с одной сторо-
ны, а с другой – требования, предъявляемые 
к лицам профессионально подготовленным 
и непосредственно участвовавшим в охрани-
тельных мероприятиях. 

Поясним, что охрана императоров и его се-
мьи на протяжении XIX в. и вплоть до 1917 г. 
осуществлялась на основе ряда мер:

 – предоставление объектами государствен-
ной охраны системы мер, направленных на за-
щиту первого лица государства, транспортно-
го обслуживания (поезд, карета, автомобиль, 
яхта), а также информации об угрозе их без-
опасности;

 – осуществление ряда мероприятий, нор-
мативно закрепленных в секретных положени-
ях, инструкциях и циркулярах, направленных 
на реализацию полномочий соответствующих 
государственных органов, обеспечивавших без-
опасность императора и его семьи;

 – поддержание установленного порядка ох-
раны уполномоченными на то должностными 
лицами, включая начальника охраны императо-
ра, дворцового коменданта, руководство штаба 
отдельного корпуса жандармов, начальника ин-
спекции императорских поездов и пропускного 
режима на охраняемых объектах (император-
ские дворцы, автопарк, ангары с императорски-
ми поездами).

Важным элементом информационных ре-
сурсов являлась конфиденциальность ин-
формации с грифами «совершенно секретно» 
и «не подлежит оглашению», отнесенная к до-
кументированной информации ограниченного 
распространения.

В отношении объектов охраны – императо-
ра и членов Императорского дома разрабаты-
вались особые охранительные мероприятия, 
представлявшие собой совокупность и после-
довательность действий, направленных на безо-
пасность охраняемого объекта (объектов).

На протяжении XIX – начала XX в. россий-
ских императоров охраняли Собственный Его 
Императорского Величества конвой, Собствен-
ный Его Императорского Величества Железно-
дорожный полк, Дворцовая полиция, Охранная 
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агентура, дворцовый комендант и ряд структур-
ных подразделений Отдельного корпуса жан-
дармов, деятельность которых курировал Депар-
тамент полиции Министерства внутренних дел. 

Выделение периодов в становлении институ-
та государственной охраны обусловлено крите-
риями, которые обосновывают периодизацию. 
В этой связи представляются следующие кри-
терии, характерные для выделения периодиза-
ции исторического развития Российского госу-
дарства в целом: форма государственного прав-
ления, время царствования монарха.

Еще одним критерием выступает совокуп-
ность социально-политических правовых отно-
шений, сформировавшихся в Российской им-
перии в условиях зарождения и складывания 
абсолютизма в России XVII в., в период абсо-
лютной монархии XVIII и XIX вв., в особенно-
сти 1870–1890-е гг. XIX столетия, оказавших 
влияние на процесс усиления института госу-
дарственной охраны императора и его семьи. 
Именно после убийства Александра II (1 мар-
та 1881 г.) был кардинально усилен комплекс 
охранительных мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности первого лица го-
сударства в годы правления Александра III. 

Первым периодом в совершенствовании пра-
вовых основ института государственной охра-
ны явилось создание 3 сентября 1811 г. Соб-
ственной Его Императорского Величества ох-
раны. Вместе с тем и ранее организация охраны 
русских царей представляла собой достаточ-
но сложную систему, способную реагировать 
на обострение различного рода внутриполити-
ческих ситуаций в империи. Истории извест-
ны лица, стоявшие у истоков создания институ-
та государственной охраны русских царей, од-
ним из которых являлся А. С. Матвеев (в пери-
од правления Алексея Михайловича Романова 
«Тишайшего»). В частности, ему поручалось ох-
ранять жизнь и здоровье государя. Именно при 
Алексее Михайловиче в Соборном уложении 
1649 г. юридически закреплялись и вопросы 
обеспечения личной безопасности царя.

На протяжении первого периода – XVII сто-
летия функции охраны первого лица менялись – 
появилась функция так называемая «при-
дворная», сочетавшая в себе выполнение сво-
их непосредственных обязанностей1. Именно 
с XVII столетия складывалась организационно-
правовая форма системы государственной охра-
ны русского царя на законодательной основе.

Второй период был связан с XVIII в., когда 
в годы правления Петра I произошло усиление 
охранной функции. При дальних выездах Пет-
ра I уже сопровождал Стрелецкий караул.

1 Охрана царя обрела фактическую основу только в XVII в., 
закрепленную Соборным уложением 1649 г.

Вместе с тем в Уставе воинском от 30 марта 
1716 г. затрагивались вопросы организации бое-
вой подготовки Преображенского и Семеновско-
го гвардейских полков, в ведение которых, поми-
мо исполнения воинских обязанностей, входила 
и личная охрана Петра I. Свою деятельность полки 
осуществляли в соответствии с нормами карауль-
ной службы, закрепленными в Уставе воинском.

Как в петровское, так и в екатерининское 
время на караульную службу была возложена 
охрана постоянных резиденций, летних двор-
цов, но все еще не было образовано каких-либо 
профессиональных подразделений, способных 
качественно выполнять эту охранную функ-
цию. Вместе с тем определенным усилением ох-
раны явилось привлечение в содействие к кара-
ульной службе гвардейских полков: Преобра-
женского, Семеновского, Измайловского, осу-
ществлявших охрану Царского Села, Гатчины, 
дворцов в Санкт-Петербурге и в Петергофе [1].

В конце XVIII в. при Павле I была усовершен-
ствована охрана Императорской главной квартиры. 

Третий период охватывает первую полови-
ну XIX в. и связан с правлением императоров 
Александра I и Николая I. 

18 мая 1811 г. Александр I учредил лейб-
гвардии Черноморскую казачью сотню. Имен-
но это событие положило начало Собственному 
Его Императорского Величества конвою.

В годы Отечественной войны 1812 г. каза-
ки обеспечивали личную безопасность Алексан-
дра I в ходе заграничных походов 1813 и 1814 гг. 
В послевоенное время они охраняли императора 
и членов его семьи при их поездках, а также уча-
ствовали в парадно-церемониальных торжествах. 

При Александре I после окончания Отече-
ственной войны 1812 г. функции охраны были 
изменены и преобразованы к исполнению ис-
ключительно парадных церемоний. В част-
ности, была образована рота дворцовых грена-
дер, в состав которой вошли герои – участники 
войны 1812 г., и именно им уже в годы правле-
ния Николая I было поручено охранять импера-
торские покои в Зимнем дворце. 

При Николае I, в 1827 г., произошло даль-
нейшее увеличение системы государственной 
охраны – создание Собственного Его Импера-
торского Величества конвоя. Эта дата представ-
ляет особый интерес, так как уже тогда были за-
ложены основы профессиональной охраны им-
ператора и его семьи, и об императорском кон-
вое можно говорить как о профессиональном 
подразделении2. 

В 30-е гг. XIX в. из состава императорско-
го конвоя была выделена должность для охра-

2 Именно его основой стала образованная 18 мая 1811 г. для со-
провождения императора Александра I в период заграничных походов 
русской армии (1813–1814 гг.) лейб-гвардии Черноморская сотня. 
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ны императора в «высочайших покоях» – ком-
натный «камер-казак». Введение данной дол-
жности положило начало при особе императора 
иметь постоянного телохранителя. Как свиде-
тельствуют исторические документы, эта тради-
ция продолжалась также до 1917 г. 

В связи с железнодорожным строительством 
и открытием ветки Петербург – Царское Село 
в 1837 г. были созданы специализированные 
органы политической полиции первоначально 
в виде жандармских команд.

Четвертый период с конца 60-х гг. XIX в. был 
временем усовершенствования и дальнейшей 
специализации института государственной ох-
раны императора.

В целях укрепления личной безопасности 
Александра II в декабре 1861 г. была образова-
на при Зимнем дворце специальная команда – 
Городовая стража. Позднее она стала называть-
ся Дворцовая стража. Ее обязанности регламен-
тировались соответствующими нормативными 
правовыми актами.

2 мая 1866 г. было совершено первое поку-
шение на Александра II, но при этом он остал-
ся жив. В кратчайшие сроки была усилена ох-
рана его личной безопасности. Спецификой 
созданной «охранительной» команды III Отде-
ления Собственной Его Императорского Ве-
личества канцелярии являлось то, что ее со-
трудники были одеты в штатское платье и лишь 
только в особо исключительных случаях носили 
форму. 

Начальник охранной стражи находился в не-
посредственном подчинении управляющего 
III Отделением. Следует пояснить, что Дворцо-
вая стража, образованная в 1861 г., была пред-
назначена для охраны императорских двор-
цов и «их функции не выходили за рамки обыч-
ной караульной службы», но после покушения 
на императора в 1866 г. была создана Охранная 
стража – специализированная служба, которая 
обеспечивала личную безопасность императора. 

В 1867 г. был сформирован специальный ба-
тальон, способный осуществлять охрану при 
следовании императорских поездов. Это было 
поручено сформированному в составе 1-й са-
перной бригады I Железнодорожному батальо-
ну, который осуществлял охрану император-
ских и литерных (т. е. свитских) поездов.

Пятый период – 1881–1917 гг. – характери-
зуется тем, что в основу системы охраны импе-
ратора легли принципы единоначалия и цент-
рализации. 

13 мая 1881 г. Высочайшим император-
ским указом Александра III генерал-адъютанту 
И. И. Воронцову-Дашкову поручалось подгото-
вить ряд проектов по организации специализи-
рованных служб, на которые должна была быть 
возложена функция обеспечения личной без-

опасности императора и членов Императорско-
го дома.

11 августа 1881 г. Александром III были ут-
верждены проекты штатов ряда структур, от-
ветственных за состояние охраны, и принято 
«Положение об охране Его Величества». 

Данный период характеризуется тем, что 
выстраивалась принципиально новая система 
комплексной охраны императора и его семьи 
и включала в себя гвардейские полки, общеим-
перские службы, дворцовые службы и воинские 
формирования. 

Именно структуры охранных команд Санкт-
Петербургского отделения Министерства внут-
ренних дел, Министерства Императорско-
го двора и уделов, Отряд охранной агентуры, 
Дворцовая полиция и выполняли один из зна-
чительных объемов работ по обеспечению без-
опасности императора, в то время как гвардей-
ские части, выполнявшие функции охраны еще 
с XVIII в., к концу XIX столетия были задей-
ствованы в качестве вспомогательной силы. 

21 февраля 1885 г. было принято Положе-
ние об Императорской главной квартире и ее 
Канцелярии, которые были образованы вме-
сто упраздненных Управления Императорской 
главной квартиры и Военно-походной Его Им-
ператорского Величества канцелярии [7]. Ста-
тья 1 Положения закрепляла структуру Импе-
раторской главной квартиры, в которую вошли:

 – командующий Главной квартирой и его 
помощник (в звании генерал-адъютанта);

 – генерал-майоры Свиты его император-
ского величества;

 – флигель-адъютанты;
 – генералы при «Особе Его Величества со-

стоящие»;
 – комендант Главной квартиры;
 – штаб-офицер для поручений в звании 

флигель-адъютанта;
 – лейб-медик императора и главный свя-

щенник.
Пунктом 2 ст. 1 Положения был определен 

состав Главной императорской квартиры, кото-
рой принадлежали: канцелярия и Собственный 
Его Императорского Величества конвой. 

Канцелярия Императорской главной кварти-
ры следовала за императором во время всех его 
путешествий по стране и за ее пределами. В ее 
обязанности входили: наряд дежурных при импе-
раторе. Во время путешествий Канцелярия тре-
бовала от всех ведомств, включая Министерство 
внутренних дел и Военное, все необходимые све-
дения. Комендант Квартиры во время путеше-
ствий императора нес персональную ответствен-
ность за расстановку караула и назначение постов 
на здания, в которых останавливался император. 

Произошли определенные изменения 
в 80-е гг. XIX в. и при охране императора в поез-
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де. В годы правления Александра III была созда-
на Военная инспекция железных дорог во гла-
ве с военным инспектором, которому в подчи-
нение был отдан I Железнодорожный батальон.

Последовательность действий I Железно-
дорожного батальона была закреплена в «Ин-
струкции I-му Железнодорожному батальону 
по службе охраны железных дорог и император-
ских поездов» от 12 января 1889 г. Впоследствии 
1-й Железнодорожный батальон был переиме-
нован в 1-й Железнодорожный полк, а затем 
в 1915 г. – в Собственный Его Императорского 
Величества Железнодорожный полк. 

Система императорской охраны дополня-
лась еще одним важным субъектом охраны – 
дворцовым комендантом. Принятое в 1905 г. 
«Положение о Дворцовом Коменданте» юри-
дически закрепило переход начальника импе-
раторской охраны в подчинение министра Им-
ператорского двора, но с сохранением своих 
функций, на основании последующего приня-
того Положения 1906 г., в соответствии с кото-
рым права дворцового коменданта значительно 
расширялись. На дворцового коменданта воз-
лагалось руководство всеми полицейскими ор-
ганами Министерства Императорского двора 
в городах дворцового ведомства. 

В начале XX в. последовало усиление дея-
тельности Дворцовой полиции, в пределы веде-
ния которой входило задержание террористов 
при всех возможных покушениях на императо-
ра, а также на ряд высокопоставленных чинов-
ников государства. 

В связи с событиями революции 1905–1907 гг. 
на должность начальника Дворцовой полиции 
был назначен помощник начальника Петербург-
ского охранного отделения [2]. 

В 1906 г. дворцовому коменданту уда-
лось существенно улучшить деятельность 
Дворцовой полиции и Охранной агенту-
ры, выполнявшей функции наружной охра-
ны императора. Но, как справедливо отмечает  
П. А. Казанцев, получалось, что единая по сво-
ей сути функция государственной охраны была 
распределена между двумя ведомствами, что 
конечно же сказывалось на качестве рабо-
ты при организации ряда охранных мероприя-
тий, но соединить это в рамках одного ведом-
ства в условиях самодержавной России оказа-
лось невозможным [6]. Именно дворцовым ко-
мендантом в 1915 г. было введено в действие 
утвержденное императором «Положение о ме-
рах охраны Высочайших путешествий по желез-
ным дорогам»3. 

Особенностью этого Положения было возло-
женное на дворцового коменданта руководство 

3 Положение о мерах охраны Высочайших путешествий по же-
лезным дорогам. Петроград, 1915.

полицейскими структурами. При проезде им-
ператора и его семьи часть полиции была одета 
в форму, а часть – в статское платье. Это дела-
лось с целью содействия чинам наружной поли-
ции и секретной охраны. Вся деятельность ох-
ранных структур управлялась органами полити-
ческой полиции. 

Дворцовый комендант занимал особое 
положение в системе охраны императора, 
в функции которого, начиная с 1905 г., входи-
ло общее наблюдение за проживанием и пе-
редвижением императора и его семьи, а также 
общее руководство деятельностью полицей-
ских органов Министерства Императорско-
го двора. В 1914 г. в непосредственное подчи-
нение дворцового коменданта вошел создан-
ный особый (секретный) отдел при Управле-
нии дворцового коменданта. 

Выделенный нами пятый период характе-
ризуется и как время разработки и принятия 
ряда секретных и совершенно секретных ин-
струкций, закреплявших поэтапность дей-
ствий по охране первого лица империи. Ин-
струкции регламентировали пределы полно-
мочий, данные тому или иному подразделению 
Министерства Императорского двора, Депар-
тамента полиции Министерства внутренних 
дел, или же полномочия, данные конкретно-
му должностному лицу, например, инспекто-
ру императорских поездов, отвечавшему за на-
дежность и последовательность подготовки им-
ператорских поездов к их следованию. В разви-
тие этого принимался ряд правил, положений, 
предусматривавших чрезвычайные меры охра-
ны императора. 

Также в ведение дворцового коменданта вхо-
дили вопросы проверки чинов Авиационного 
отряда для охранения императорских резиден-
ций. 

Отряд секретной агентуры также допол-
нял выстроенную систему охраны императора. 
Он действовал на основании принятой 10 апреля  
1913 г. «Инструкции чинам Отряда секретной 
охраны по охране императорских величеств 
во время высочайших путешествий и пребы-
вания вне мест постоянных резиденций» [4]. 
Остановимся подробнее на его составе, назна-
чении и организации.

В Отряд секретной агентуры входили жан-
дармские чины Отдельного корпуса жандар-
мов, подведомственная дворцовому комендан-
ту охранная агентура, часть охранной коман-
ды Санкт-Петербургского охранного отделе-
ния, чины охранных отделений, жандармских 
управлений. 

Возглавлял Отряд один из офицеров Охран-
ной агентуры, подведомственный дворцовому 
коменданту. Начальник Отряда был в тесном 
взаимодействии с высшим офицерским соста-
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вом Отдельного корпуса жандармов при при-
еме документов о проводимых проверках под-
земных сооружений, квартир, занимаемых по-
литически неблагонадежными людьми, распо-
ложенными по путям проезда императора. 

Отряд секретной агентуры подчинялся пред-
ставителю высшей местной административ-
ной власти. В составе низших офицерских чи-
нов Отряда секретной агентуры на действитель-
ной службе были жандармские унтер-офицеры 
и чины общей полиции [7]. 

Особенность построения Отряда состоя-
ла в том, что с целью наибольшей мобильно-
сти и оперативности внутреннего управления 
он был структурно разбит на отделения. Каждое 
отделение имело свой порядковый номер, они 
были сведены в команды, во главе которых сто-
яли жандармские офицеры, именуемые началь-
никами команд.

В отделе II Инструкции была закреплена по-
этапность расстановки постов охраны при по-
ездках императора и его семьи по пути следова-
ния в населенных пунктах. В частности, наряд 
секретной охраны выставлялся по пути следова-
ния императора и состоял из 3 отдельных постов;

1 пост – по линии проезда императора;
2 пост – линия «тылового» наряда;
3 пост – особых наблюдательных постов [8]. 
Также в Инструкции был определен поря-

док действий начальников участков, обходных 
агентов, постовых агентов по пути проезда, осо-
бых наблюдательных постов и обязанности по-
стовых второй линии секретной охраны4. 

 Институт государственной охраны импера-
тора являлся сложным исторически изменяю-
щимся государственным институтом, структур-
но-функциональные изменения которого были 
обусловлены внутриполитическими событиями 
Российской империи. Сущность института го-
сударственной охраны определялась задачами 
и формой внутреннего устройства [3]. 

В связи с необходимостью решения задач 
по охране императора и его сопровождению 
была сформирована охранительная функция, 
направленная на охрану императора и членов 
Императорского дома. Данная функция реали-
зовывалась рядом образованных специализи-
рованных служб, функционировавших в струк-
туре ведомств: Министерства Императорского 
двора и уделов и Министерства внутренних дел. 
Однако степень участия различных служб, на-
правленных на охрану жизни императора и чле-
нов Императорского дома, то есть на обеспече-
ние их безопасности, существенно отличалась. 
Эти отличия выражались в деятельности Двор-

4 Данная Инструкция была утверждена товарищем министра 
внутренних дел, Командующим Отдельным корпусом жандармов 
Свиты Его Величества генерал-майором В. Ф. Джунковским. 

цовой полиции, следившей за благонадежно-
стью лиц, поступавших на службу и распреде-
лявшихся для несения охраны в императорские 
резиденции.

К непосредственному взаимодействию 
с Дворцовой полицией привлекались городо-
вые, отвечавшие за распределение постов в го-
роде при следовании императора и его семьи. 
Большое значение имел резерв Петербургской 
столичной полиции, принимавший участие 
в охранительных мероприятиях5.

Таким образом, институт государственной 
охраны императора на протяжении длитель-
ного времени выполнял задачи, направленные 
на обеспечение его безопасности, охраняемых 
императорских резиденций, выявление и пред-
упреждение преступных посягательств, направ-
ленных на объект охраны, организацию в пре-
делах полномочий служб охранительных меро-
приятий, обеспечение необходимого сопрово-
ждения на трассах проезда императора и членов 
его семьи. 

В конце XIX в. усиление органов государст-
венной охраны в структуре Министерства Им-
ператорского двора и уделов было вызвано тем, 
что важное значение приобрели в это время 
должность дворцового коменданта и его аппа-
рат – Управление дворцового коменданта.

Служба Охранной агентуры также в этот пе-
риод времени претерпела значительные изме-
нения и стала более усовершенствованной, что 
выражалось, во-первых, в увеличении ее штат-
ной численности, а образованное в ее соста-
ве Регистрационное бюро занималось провер-
кой благонадежности лиц, которые прибывали, 
либо проживали в непосредственной близости 
от резиденций Николая II. 

Занимая в государственной структуре двой-
ственное положение, жандармерия, совмещая 
армейские функции с полицейскими, оказыва-
ла активное содействие в вопросе обеспечения 
безопасности императора. Так, на жандармские 
железнодорожные управления были возложены 
функции усиления надзора за железными доро-
гами, прилегающими к императорским рези-
денциям, и усиление самого района в целом [2]. 
На жандармские чины возлагались функции ох-
раны императора и его семьи во время пребы-
вания в Севастополе, Одессе, Кишиневе, Кон-
станце и в Румынии, на южном берегу Крыма, 
в Царском Селе. 

В начале XX в. произошло изменение и ста-
туса роты дворцовых гренадер, которая ра-
нее выполняла функцию охраны, а потом ста-
ла принимать участие в парадных церемониях, 

5 Инструкция чинам полиции при проездах Их Императорских 
Величеств по городу Санкт-Петербургу 24 января 1913 г. Санкт-
Петербург, 1913.
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ее первоначальная роль охраны была нивели-
рована. В это же время последовало увеличение 
и императорского конвоя, охранявшего Зимний 
дворец, а в годы Первой мировой войны опре-
деленная часть конвоя регулярно находилась 
в Ставке императора в Могилеве. 

Таким образом, на протяжении XIX – нача-
ла XX в. институт государственной охраны вы-
полнял специфические задачи в системе охра-
ны императора и членов Императорского дома 
и был предназначен для защиты жизни и проти-
водействия возможным угрозам (покушениям, 
террористическим актам).

Институту государственной охраны были 
присущи специфические институциональ-
ные признаки, раскрывающие особенности его 
функционирования в Российской империи. 
На протяжении длительного времени институт 
государственной охраны императора структурно 
видоизменялся, адаптируясь к новым функциям.

Лица, возглавлявшие службы охраны импе-
ратора, обладали определенными полномочи-
ями и отвечали за вверенные им направления 
деятельности. В конце XIX в. после убийства 

1 марта 1881 г. императора Александра II им 
предоставлялось все больше полномочий по ре-
ализации мер, направленных на защиту жизни 
и личную безопасность императора и его семьи. 
Именно в этот период времени наблюдалась 
дальнейшая специализация.

Введенная должность дворцового комен-
данта и юридически закрепленная «Положе-
нием о Дворцовом коменданте» 1906 г. позво-
лила Дворцовую полицию, Сводно-гвардей-
ский батальон, I Железнодорожный батальон, 
городскую полицию дворцовых городов, двор-
цовые (охранные) команды подчинить всеце-
ло его ведению. 

Регулярное взаимодействие министерств: 
внутренних дел и Императорского двора и уде-
лов позволяло придать институту государствен-
ной охраны определенный баланс, направлен-
ный в целом на его стабильность. В процессе 
взаимодействия двух ведомств вырабатывались 
совместные обязанности чинов по охране им-
ператора, нормативно закрепленная последова-
тельность действий и полная конфиденциаль-
ность принимаемых мер охраны. 
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Недостатки механизма управления частным 
сектором промышленности Российской империи 
в годы Первой мировой войны
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Sector of Industry of the Russian Empire During the First 
World War

Аннотация
Актуальность темы связана с тем, что в насто-

ящее время в условиях проведения специальной 
военной операции на Украине проблема мобили-
зации экономики для военных нужд приобретает 
важное значение. При этом изучение истории 
подготовки нормативных правовых актов, прак-
тики их правоприменения, как представляется, 
поможет избежать ряда ошибок, допущенных 
в годы Первой мировой войны российскими вла-
стями при управлении частным сектором эконо-
мики в условиях военного конфликта. 

Постановка проблемы: в работах отечествен-
ных исследователей достаточно подробно изу-
чены некоторые аспекты регулирования россий-
ской экономики в годы Первой мировой войны. 
Так, на основе изучения нормативных правовых 
актов исследователями показаны: во-первых, 
меры по военно-экономической мобилизации 
государственной промышленности страны; во-
вторых, мероприятия по организации снабже-

Annotation
The relevance of the topic is due to the fact that 

at present, in the context of a special military op-
eration in Ukraine, the problem of mobilizing the 
economy for military needs is becoming important. 
At the same time, studying the history of the prepa-
ration of regulatory legal acts, the practice of their 
enforcement, it seems, will help to avoid a number 
of mistakes made during the First World War by the 
Russian authorities in managing the private sector 
of the economy in a military conflict.

Problem statement: the works of domestic re-
searchers have studied in sufficient detail some 
aspects of the regulation of the Russian economy 
during the First World War. So, on the basis of a 
study of regulatory legal acts, the researchers 
show: firstly, measures for the military-economic 
mobilization of the country’s state industry; sec-
ondly, measures to organize the supply of the 
Russian army with military orders from abroad; 
thirdly, the state measures of targeted social as-
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ния армии России военными заказами из-за 
рубежа; в-третьих, изучены государственные 
меры адресной социальной помощи населению; 
в-четвертых, исследованы мероприятия прави-
тельства, направленные на поддержку стабиль-
ности кредитно-финансовой системы. 

Таким образом, отечественными и зарубеж-
ными учеными описаны принятые по этим на-
правлениям нормы права, раскрыт масштаб 
проведенных правительственными органами 
мероприятий и даны оценки результатов дея-
тельности российского правительства в соци-
ально-экономической сфере. 

Опираясь на труды дореволюционных и со-
временных российских исследователей, можно 
сделать вывод, что ухудшение общей социаль-
но-экономической ситуации в стране, безудерж-
ный рост цен и расстройство денежного обра-
щения пришлись на 1916 г., что в конченом итоге 
привело к революции в феврале 1917 г. 

На наш взгляд, ухудшение социально-эконо-
мической ситуации в стране было вызвано также, 
помимо выявленных исследователями причин, 
несвоевременностью (запоздалостью), а также 
недостатками принятых нормативных актов, на-
правленных на проведение мобилизации частного 
сектора промышленности Российской империи. 

Цель исследования: выявление недостатков 
правового механизма военно-экономической 
мобилизации Российской империи в годы Пер-
вой мировой войны.

Методы исследования: автор, используя кон-
кретно-исторический и ретроспективный методы 
исследования, анализирует нормы права, кото-
рые принимало российское правительство в годы 
Первой мировой войны по управлению промыш-
ленностью частного сектора экономики страны. 

Результаты и ключевые выводы: в статье де-
лается вывод, что нормы права, которые обе-
спечивали военно-экономическую мобилизацию 
России в годы Первой мировой войны, негатив-
но отразились на продуктивности частного про-
мышленного сектора. Создание параллельно 
действующих органов управления народным 
хозяйством, позднее введение норм уголовной 
ответственности за неисполнение военного обо-
ронного заказа, отсутствие норм, которые бы 
препятствовали недофинансированию промыш-
ленности, выпускающей товары гражданского 
назначения, все это в конце концов повлекло 
за собой деградацию ряда отраслей промыш-
ленности России, не связанных непосредст-
венно с ее военно-промышленным комплексом. 

Ключевые слова: Первая мировая война; прави-
ла; закон; частные предприятия; военный период; 
комиссии; секвестр; юридическая ответствен-
ность; мобилизация тыла; Особое совещание.

sistance to the population were studied and, 
fourthly, were studied by government measures 
aimed at supporting the stability of the credit and 
financial system.

Thus, domestic and foreign scientists described 
the rules of law published in these areas, disclosed 
the scale of the activities carried out by govern-
ment bodies and assessed the results of the activi-
ties of the Russian government in the socio-eco-
nomic sphere.

Based on the works of pre-revolutionary and 
modern Russian researchers, we can conclude 
that the deterioration of the general socio-eco-
nomic situation in the country, the rampant rise in 
prices and the disorder of monetary circulation oc-
curred in 1916, which ultimately led to the revolu-
tion in February 1917.

In our opinion, the deterioration of the socio-
economic situation in the country was caused, in 
addition to the reasons identified by the research-
ers, also by late (late), as well as by the shortcom-
ings of the adopted regulations aimed at mobilizing 
the private industry sector of the Russian Empire.

The purpose of the study in the framework of 
this article is to identify the shortcomings of the 
legal mechanism of the military-economic mo-
bilization of the Russian Empire during the First 
World War.

Research methods: the author, using specific 
historical and retrospective research methods, 
analyzes the norms of law that the Russian govern-
ment adopted during the First World War to man-
age the industry of the private sector of the coun-
try’s economy?

Results and key conclusions: the article con-
cludes that the norms of law that ensured the mil-
itary-economic mobilization of Russia during the 
First World War negatively affected the productivity 
of the private industrial sector. The creation of par-
allel governing bodies of the national economy, the 
later introduction of norms of criminal liability for 
non-fulfillment of the military defense order, the 
lack of norms that would prevent the underfunding 
of the industry producing civilian goods, all this, in 
the end, entailed the degradation of a number of 
industries of Russia not directly related to its mili-
tary-industrial complex.

Keywords: World War I; rules; law; private enter-
prises; military period; commissions; sequestra-
tion; legal responsibility; mobilization of the rear; 
Special meeting.
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Первая мировая война, начавшаяся в авгу-
сте 1914 г. и продолжавшаяся до ноября 

1918 г., заставила воюющие страны мобилизо-
вать не только мужское население призывного 
возраста, но весь тыл страны, ввести военно-
экономическую мобилизацию промышленного 
сектора.

Однако результаты этой мобилизации в Рос-
сии получили диаметрально противоположные 
оценки в отечественной историографии. 

Так, если Т. М. Китанина положительно оце-
нивает влияние сложившихся органов управле-
ния (Особых совещаний) на темпы перевоору-
жения российской армии [11, с. 46], то Е. З. Бар-
суков считает, что проведенная в годы Первой 
мировой войны мобилизация «привела к рас-
пылению производства, потребовала огромно-
го числа рабочих и излишней затраты матери-
алов, раздробила ответственность и крайне за-
труднила установление массового производ-
ства» [4, с. 210]. 

В. Н. Ипатьев и Л. Ф. Фокин также подчер-
кивают отрицательную сторону проделанной 
работы по созданию органов управления эко-
номикой тыла в годы Первой мировой войны. 
По их мнению, созданные структуры провали-
ли работу по обеспечению тыла продовольстви-
ем и материалами для изготовления промыш-
ленных изделий [10, с. 6]. 

С. А. Сомов в целом указывает на недостат-
ки управления экономикой страны в воен-
ный период времени, отмечая, что созданные 
структуры не справлялись с поставленными 
перед ними задачами ликвидации разрыва хо-
зяйственных цепочек и мобилизации капитала 
и труда [16, с. 20].

В чем же причина существования таких диа-
метрально противоположных взглядов?

Дело в том, что на рубеже XX–XXI вв. по-
сле открытия ряда российских архивохрани-
лищ научная источниковая база отечествен-
ных исследований существенно пополнилась. 
Однако побочным явлением введения в науч-
ный оборот большого массива ранее не издан-
ного материала стало появление порой взаимо-
исключающих оценок результативности про-
веденных российскими властями мероприятий 
по экономической мобилизации промышлен-
ности страны.

Полученные материалы показывают, что 
если некоторые сектора российской про-
мышленности в годы Первой мировой вой-
ны находились в динамичном росте (энерге-
тическое и транспортное машиностроение), 
то другие (химическая промышленность, мото-
ростроение, угольная промышленность и пр.) 
так и не смогли выйти из тяжелого состояния 
и обеспечить всем необходимым фронт и тыл 
страны.

Причины этого необходимо искать, помимо 
прочего, в недостатках нормативных правовых 
актов периода Первой мировой войны.

Из анализа массива документов «Собра-
ния узаконений и распоряжений правитель-
ства, опубликованных с июля 1914 г. по октябрь 
1917 г.» [7] видно, что к содержанию статьи от-
носятся только 128 актов мобилизационно-эко-
номического характера (из почти 9 тыс.), то есть 
настоящая работа построена на чуть более 1 % 
от генеральной совокупности имеющихся в рас-
поряжении исследователей нормативных пра-
вовых документов. 

На наш взгляд, недостатки военно-эконо-
мической мобилизации были вызваны, поми-
мо прочего, той хаотичностью, что наблюдалась 
при создании органов управления частным сек-
тором экономики Российской империи. 

Прежде всего мы посмотрим, как происхо-
дило правовое регулирование кредитно-финан-
сового сектора экономики, который и опреде-
лял направления развития частного сектора на-
родного хозяйства страны.

В советской отечественной литерату-
ре оценка проводимым в стране мероприяти-
ям по стабилизации кредитно-финансовой 
сферы экономики дана достаточно критиче-
ская [3, с. 34–35]. 

В первые дни войны, согласно Указу импе-
ратора от 20 июля 1914 г., правительство при-
остановило расчеты по векселям и иным кре-
дитным операциям [14, с. 128], что было вы-
звано паникой и изъятием вкладов насе-
лением России. Только в течение первого 
месяца из банков было изъято вкладчиками бо-
лее 200 млн рублей [17, с. 30]. 

Тем не менее Госбанк своевременно от-
реагировал на возникшую проблему. Иссле-
дования известного российского историка-
экономиста В. И. Бовыкина показали, что 
коммерческие банки перешли на операции 
в товарно-ссудной сфере, по кредитному обе-
спечению растущего в те годы военного им-
порта и стали ориентироваться на получение 
комиссий за вывоз в союзные страны товаров 
российского экспорта (пшеница, лес, масло 
и пр.) [4, с. 304, 305]. 

Однако в целом война, как отмечал Л. Е. Ше-
пелев, оказала негативное влияние на кредит-
но-финансовую сферу. Кредитно-банковская 
система России существовала в деформирован-
ном виде, снабжая кредитами не население, 
а только крупные предприятия и монополисти-
ческие объединения [18, с. 467]. 

В отношении частного промышленно-
го сектора правительство Российской импе-
рии с начала войны перешло к политике пре-
ференциального финансирования отдельных 
промышленных предприятий. Посмотрим 
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на изданные в этом направлении нормативные 
правовые акты. 

4 сентября 1914 г. были изданы «Прави-
ла в отношении исполнения промышленны-
ми и торговыми заведениями в военное вре-
мя заказов военного и морского министерств». 
Этот нормативный акт ввел приоритет выпол-
нения государственного оборонного заказа для 
промышленных предприятий России и осво-
бодил предпринимателей империи от неустой-
ки в случае невыполнения ими контракта перед 
иными юридическими лицами, с которыми оз-
наченный контракт был заключен в предвоен-
ный период [19, с. 48].

В 1915 г. пришлось решать проблемы эва-
куированных промышленных заведений, 
поэтому 18 сентября 1915 г. были изданы «Пра-
вила о способах и порядке оказания содействия 
эвакуируемым предприятиям к возобновле-
нию их деятельности в новых местах» [13, л. 19; 
17, ст. 2036]. Согласно этим Правилам россий-
ские власти планировали до 1 октября 1916 г. 
восстановить производство, ранее утраченное 
на оккупированных армиями Германии и Ав-
стро-Венгрии российских территориях. Для 
этого выдавались безвозвратные денежные 
суммы на покрытие издержек, связанных с пе-
ревозкой предприятия на новое место. Выда-
ча ссуд производилась для воссоздания пред-
приятия на новом месте (покупка земельных 
участков, сооружение заводских зданий и не-
обходимых жилых помещений, а в отдельных 
случаях и приобретение недостающего завод-
ского оборудования).

Ссуды выдавались правительством на срок 
до 15 лет под 3 % годовых. Однако если соб-
ственники эвакуируемых предприятий не вос-
станавливали производство до октября 1916 г., 
то процент ссуды увеличивался до 6. 

Если предприятие вводилось ранее намечен-
ного срока, процент понижался за каждые два 
месяца от октября 1916 г. При условии начала 
производства ранее на 6 месяцев ссуда выдава-
лась беспроцентно. 

Погашение ссуд должно было производиться 
равными ежегодными взносами на протяжении 
15 лет, причем начальный год погашения мог 
быть отдален на срок до 5 лет от времени выда-
чи ссуды.

При выдаче ссуды получающим ее предпри-
ятиям с отделом промышленности Министер-
ства торговли и промышленности Российской 
империи заключался договор, где излагались 
льготные условия кредитования [13, л. 20; 15, 
ст. 2036]. 

Были изданы в то же время «Правила о по-
рядке выдачи авансов без обеспечения пред-
приятиям, работающим на оборону госу-
дарства», которые фиксировали, что размер за-

датка не должен был превышать двух третей 
суммы договора, если для исполнения заказа 
требовалось новое оборудование [10, с. 719; 15, 
ст. 2775]. 

20 августа 1916 г. были утверждены «Прави-
ла о выдаче углепромышленным предприятиям 
целевых ссуд на прокладку новых шахт и пол-
ное их оборудование; на устройство подъездных 
путей; на строительство обогатительных фаб-
рик, коксовых печей, а также на приобретение 
машин и оборудования» [10, с. 720; 15, ст. 1875]. 

Однако при принятии этих мер поддерж-
ки промышленного сектора экономики наблю-
далась существенная диспропорция в системе 
государственных расходов. Доля кредита для 
частного промышленного сектора страны со-
ставляла в годы войны с августа 1914 г. по март 
1917 г. всего 4,5 млрд рублей [11, с. 81], что со-
ответствовало 13,8 % от всех расходов, произве-
денных российским правительством в указан-
ный период времени.

Итак, мы видим, что в отношении частно-
го сектора российской промышленности суще-
ствовало мало нормативных правовых актов, 
да и сама частная промышленность, обеспечи-
вающая тыл товарами, была в годы войны недо-
финансирована по сравнению с фронтом.

Однако, описав недостатки кредитования 
частного сектора промышленности страны, 
мы должны задаться ключевым вопросом – как 
же происходило управление частным сектором 
российской промышленности в годы Первой 
мировой войны?

Закон от 17 октября 1914 г. вводил институт 
уполномоченных от Военного и Морского ми-
нистерств. Уполномоченные представители си-
ловых ведомств находились в качестве прикре-
пленных лиц на промышленных предприятиях 
и наблюдали за ходом исполнения предприяти-
ями военных заказов, которые имели приоритет 
по срокам исполнения по другим заказам. 

Уполномоченные обладали правом вмеши-
ваться в ход промышленного процесса и при-
останавливать выполнение работ, если заводо-
управления нарушали бы приоритеты по вы-
полнению контрактных обязательств в отноше-
нии казенных заказов [19, с. 63]. 

В целом, как отмечает Г. И. Шигалин, про-
водя аналогию с союзным России французским 
правительством, которое сразу же провело пол-
ную мобилизацию частных заводов и милитари-
зировало французских рабочих, введя для них 
жесткий режим труда военного времени, сле-
дует считать меры, предпринятые российским 
правительством, недостаточными [19, с. 65]. 

Как мы понимаем, ни институт уполномо-
ченных при заводоуправлениях, ни создан-
ные межведомственные комиссии российских 
министерств не могли эффективно регулиро-
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вать процессы в военно-экономической сфере, 
так как еще не обладали достаточными власт-
ными полномочиями по прямому управле-
нию частным сектором промышленности стра-
ны [5, с. 98].

Причина заключалась в том, что царское 
правительство долгое время пребывало в ил-
люзии либеральных экономических установок 
и полагало, по сути, весь первый год войны, что 
«контроль и вообще отношение к частным и ка-
зенным заводам и фабрикам не должны выхо-
дить за рамки действующих законоположе-
ний» [9, с. 41].

Результатом подобного непонимания, что 
армия ХХ в. нуждается в массовом производ-
стве всех видов вооружений и военного снаря-
жения, которые регулярно исчезали в горниле 
войны, стало то, что уже к концу 1914 г. русская 
армия столкнулась с недостатком на фронте во-
оружений. 

Постепенно военно-политическое руко-
водство страны осознало, что нерешительность 
и непоследовательность в деле установления 
контроля за частным промышленным сектором 
приведет только к военному поражению России 
с последующими весьма негативными социаль-
но-политическими последствиями для правя-
щего режима.

Поэтому 13 мая 1915 г. было учреждено Осо-
бое совещание для объединения мероприятий 
по обеспечению действующей армии предмета-
ми боевого и материального снабжения во главе 
с военным министром. 

Полномочия нового органа отныне распро-
странялись не только на контроль за ходом вы-
полнения военного заказа, но и на руководство 
частными предприятиями, распределение им 
военных заказов на плановой основе. В случае 
невыполнения государственного оборонного 
заказа Особое совещание получало полномочия 
провести реквизицию предприятий, «их запасов 
и станков включительно…» [6, с. 37].

Реквизиция подразумевала собой изъя-
тия промышленного предприятия из распоря-
жения собственника до конца войны. Вместе 
с тем, как мы видим, право владения остава-
лось за нерадивым собственником и он не нес 
никакой ответственности за ненадлежащую 
организацию военно-промышленного произ-
водства. 

Именно Императорским указом от 13 мая 
1915 г. дан старт военно-экономической моби-
лизации всей промышленности России, выра-
зившийся в издании на протяжении лета – осе-
ни 1915 г. ряда нормативных актов по формиро-
ванию органов управления частной промыш-
ленностью России. 

Юридическим основанием деятельности 
Особого совещания стал Закон от 17 августа 

1915 г. Им на Особое совещание возлагалась 
двойная задача:

1) управление государственными и обще-
ственными учреждениями и предприятиями, 
работающими для целей государственной обо-
роны;

2) организация продовольственного снаб-
жения и транспортного обеспечения в Россий-
ской империи [13, л. 8].

Итак, во-первых, Особое совещание полу-
чало «высший надзор за деятельностью всех 
правительственных учреждений, заводов, ар-
сеналов, а также частных заводов и иного рода 
промышленных предприятий, изготавливаю-
щих предметы боевого и прочего материаль-
ного снабжения армии и флота». Кроме того, 
согласно Положению, к предметам ведения 
Особого совещания относилось и «распреде-
ление необходимых, в видах снабжения ар-
мии, заказов между русскими и иностранны-
ми заводами и иного рода промышленными 
предприятиями».

Иными словами, Особое совещание стало 
органом, планирующим промышленное про-
изводство внутри России и осуществляющим 
контроль за выполнением этого плана.

Во-вторых, так как Особое совещание по-
лучало контроль за заграничными заказами, 
оно при выполнении заграничных заказов ста-
ло отвечать за логистику поставок в Россию, 
а также вообще за перевозки между регионами 
империи продовольственных и промышлен-
ных товаров. 

Широкие полномочия Особого совещания 
должны были подтверждаться таким инстру-
ментарием, как санкции за невыполнение ре-
шений Особого совещания. 

Однако мы можем констатировать, что спу-
стя год войны в России появился орган, в обя-
занности которого вменялся «надзор» без рас-
крытия функционала значения этого термина.

В результате распределение государствен-
ных оборонных заказов по-прежнему проис-
ходило между тремя хозяйственными субъек-
тами – казенными промышленными предпри-
ятиями, заграничными фирмами и частными 
российскими компаниями, но ответственность 
этих субъектов была различной. Если чи-
новников (госпредприятия) могли привле-
кать к дисциплинарной и даже, как мы пока-
жем ниже, уголовной ответственности, в отно-
шении иностранных контрагентов действова-
ла неустойка гражданско-правового характера, 
то частные промышленники России, ссылаясь 
на трудности финансирования, работу смежни-
ков, проблемы взаимоотношений с рабочими, 
по сути, могли безнаказанно саботировать ра-
боту по выполнению необходимых фронту за-
казов [13, л. 8].
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Так, военный министр как председатель 
Особого совещания и члены Особого совеща-
ния (представители различных правительствен-
ных министерств и ведомств) за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по формиро-
ванию военного государственного заказа под-
лежали уголовной ответственности в поряд-
ке, предусмотренном ст. 86 Учреждения Госу-
дарственного Совета (Св. зак. Т. 1. Ч. 2. Изд. 
1906 г.) [13, л. 8].

Причем создавалось своеобразное проти-
воречие – четыре представителя Центрально-
го военно-промышленного комитета (ЦВПК), 
вошедших в состав Особого совещания, могли 
быть привлечены к уголовной ответственности 
за срыв военных поставок, а некоторых членов 
военно-промышленных комитетов (из числа 
т. н. земгусар) первоначально это не касалось.

Однако главный просчет и недостаток про-
веденной военно-экономической мобилизации 
заключался в том, что при сохранении частной 
промышленности в России не была долгое вре-
мя введена юридическая ответственность вла-
дельцев за ненадлежащее исполнение военного 
государственного заказа.

Именно это связывало эффективность дея-
тельности Особого совещания для обсуждения 
и объединения мероприятий по обороне госу-
дарства.

Советом министров только 10 мая 1916 г. из-
дан акт «О наказуемости лиц, принадлежащих 
к составу общественных и частных организа-
ций, учрежденных для удовлетворения вызы-
ваемых войною потребностей, за совершенные 
оными лицами при исполнении своих обязан-
ностей деяний, заключающих в себе подлога, 
мздоимства, лихоимства и особых злоупотре-
блений по подрядам и поставкам».

Для представителей общественных и част-
ных организаций, или, как бы мы сейчас ска-
зали, негосударственных юридических лиц, 
вводилась уголовная ответственность из гл. 11 
разд. 5 «Уложения о наказаниях Уголовных 
и исполнительных» [12, л. 55]. 

Вместе с тем мы вынуждены признать, что 
приняли эту норму слишком поздно, букваль-
но накануне Февральской революции 1917 г., 
в результате в 1915 и 1916 гг. часто срывались 
поставки вооружения и военного снаряжения 
на фронт, наблюдались многочисленные слу-
чаи невыполнения государственных контракт-
ных обязательств. 

В целом мы должны констатировать, что во-
енный министр с лета 1915 г. становился ключе-
вой фигурой по проведению военно-экономи-
ческой мобилизации страны. Однако функцио-
нал, сосредоточенный в руках Особого совеща-
ния и его руководителя – военного министра, 
первоначально был ограничен – распределе-

ние государственных заказов для нужд фронта 
и тыла.

Создавались органы реализации власти Осо-
бого совещания на местах. Ими стали военно-
промышленные комитеты, с помощью которых 
власти намеревались перейти от системы рас-
пределения заказов к системе государственного 
планирования всей промышленной деятель-
ности страны. Военно-промышленные коми-
теты (далее – ВПК) должны были заниматься 
снабжением российских армии и флота предме-
тами вооружения, военного снаряжения и до-
вольствия. 27 августа 1915 г. было принято По-
ложение о военно-промышленных комитетах. 
Это Положение зафиксировало правовые раз-
личия между Центральным военно-промыш-
ленным комитетом и территориальными (об-
ластными) комитетами.

Центральный военно-промышленный ко-
митет находился в Петрограде и, по сути, яв-
лялся ближайшим помощником Особого сове-
щания по управлению промышленным секто-
ром [13, л. 15].

Областные военно-промышленные коми-
теты образовывались в городах: Архангельске, 
Астрахани, Баку, Варшаве, Вильно, Владиво-
стоке, Грозном, Иркутске, Екатеринбурге, Ека-
теринославле, Казани, Киеве, Москве, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саратове, Ташкенте, Тиф-
лисе, Томске, Харькове, Харбине, Челябинске. 
Кроме того, образовывался отдельный Ураль-
ский горнопромышленный областной коми-
тет с местопребыванием в столице – Петрогра-
де [13, л. 14].

Центральный военно-промышленный ко-
митет с целью организации поставок и подря-
дов по заказам казны получил право юриди-
ческого лица для приобретения им движимо-
го и недвижимого имущества, заключения всех 
видов коммерческих сделок и взятия на себя 
финансово-кредитных обязательств.

Подобной самостоятельностью областные 
военно-промышленные комитеты не облада-
ли, более того, их имущество, запасы и денеж-
ные суммы могли обращаться в случае чего в до-
ход казны по решению местных имперских вла-
стей [13, л. 14].

27 августа 1915 г. был выпущен и «Наказ 
о порядке образования и действий военно-про-
мышленных комитетов и их съездов». В Наказе 
было сказано, что Центральный ВПК объеди-
няет и направляет деятельность региональных 
(областных и местных) военно-промышленных 
комитетов.

Местные комитеты образовывались в преде-
лах каждого района и подчинялись областным 
военно-промышленным комитетам, труд его 
членов объявлялся безвозмездным, в то время 
как представители областных ВПК и централь-
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ного могли рассчитывать на комиссию в 1 % 
от сумм заключаемых контрактов [13, л. 15].

В целом складывалась иерархия военно-про-
мышленных комитетов – местные, потом об-
ластные, потом центральный военно-промыш-
ленный комитет. Все это создавало достаточ-
но громоздкую и плохо управляемую структуру, 
поскольку решения местных военно-промыш-
ленных комитетов требовали согласования ру-
ководства [13, л. 16].

Увеличивало бюрократическую состав-
ляющую и создание различных ревизион-
ных комиссий. Так, для проверки книг, 
смет, денежных сумм и отчетности учрежда-
лись особые контрольные комиссии, кото-
рые, по сути, дополняли только чинов Госу-
дарственного контроля, постоянно разъезжая 
и ревизуя военно-промышленные комитеты, 
отвлекая их от напряженной работы по фор-
мированию государственного военного зака-
за. Особенно неблагоприятно ревизии ска-
зывались на закупках продовольствия за гра-
ницей и поставках для Министерства путей 
сообщений транспорта (паровозов, тепловоз-
ов и вагонов). Ревизия указывала, что закуп-
ки делались по завышенным ценам, возни-
кала бюрократическая переписка, в резуль-
тате чего поставки и закупочные компании 
срывались. Приобретенный товар не достав-
лялся, а долгое время находился на грани-
це [13, л. 16].

Параллельным территориальным (област-
ным и местным) военно-промышленным ко-
митетам звеном управления мобилизованной 
промышленностью, согласно «Правил о по-
рядке действия местных Уполномоченных, 
назначаемых Председателем Особого совеща-
ния для обсуждения и объединения меропри-
ятий по обороне государства, и о состоящих 
при них районных заводских совещаниях», из-
данных 10 сентября 1915 г., стали заводские 
совещания.

Руководил заводским совещанием уполно-
моченный от Особого совещания, а его чле-
ны состояли из представителей министерств 
и делегатов от городского и земского сою-
зов [13, л. 18].

В распоряжение заводских совещаний выде-
лялись из военного фонда кредиты на все расхо-
ды, связанные с деятельностью заводских сове-
щаний [13, л. 18].

На заводские совещания возлагались зада-
чи перераспределения между заводами воен-
ных заказов, а также «взаимное предоставление 
имеющихся на заводах орудий производства, 
инструментов, материалов, технического пер-
сонала, рабочих и пр.» [13, л. 17].

Однако, как мы понимаем, в силу того что 
рассмотрение вопросов о порядке исполнения 

заказов разных ведомств на заводах, входящих 
в район ведения заводского совещания, воз-
лагалось на областной или центральный воен-
но-промышленный комитеты, адекватно вы-
полнить сформулированные выше задачи от-
дельное заводское совещание не могло, по-
скольку сталкивалось в своей деятельности 
с параллельным вмешательством ВПК. 

Таким образом, помимо проблемы фор-
мирования санкций, их отсутствия в приня-
тых нормативных правовых актах, проявилась 
и проблема управления и распределения полно-
мочий и задач в различных звеньях управления 
промышленным сектором страны.

В целом слабостью принятых норм права 
были первоначально незначительные полномо-
чия заводского совещания:

Председатель заводского совещания мог: 
1) просить содействия от местных прави-

тельственных и общественных учреждений для 
принятия и исполнения оборонных заказов 
и поставок;

2) производить осмотр торговых и промыш-
ленных предприятий и требовать от них предо-
ставления документов.

Однако собственно создавать график пере-
возок грузов, сырья, топлива, равно как и уста-
навливать очередность исполнения заказов для 
ведомств заводской комитет мог только с раз-
решения военно-промышленного комите-
та [13, л. 18].

В целом из-за принятых решений и не-
правильной постановки задач и распреде-
ления полномочий для заводских совеща-
ний и военно-промышленных комитетов 
создалась удивительная бюрократическая 
путаница и вал переписки, когда завод-
ские комитеты заваливали территориальный 
военно-промышленный комитет своими по-
рой взаимо исключающими предложениями 
как по производству, так и транспортиров-
ке грузов. Оперативно военно-промышлен-
ный комитет ответить заводским комитетам 
не мог, что вызывало простои и скапливание 
военного снаряжения на складах, несвоевре-
менную поставку товаров из региона в регион 
и с тыла на фронт. 

В результате Особое совещание с лета 1916 г. 
делегировало вышеупомянутое право завод-
ским совещаниям, но недостаточно прорабо-
тало этот вопрос. Особым совещанием не было 
выработано конкретных оснований, как фор-
мировать очередь исполнения заказов для ве-
домств. В результате в деятельности этих зве-
ньев управления стал присутствовать элемент 
коррупции, когда они потворствовали знако-
мым от тех или иных ведомств или организа-
ций, продвигая вперед их очередь исполнения 
заказов [13, л. 172]. 
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Нуждалось в большей определенности, со-
ответственно, и право выдавать литерное раз-
решение на перевозку изготовленных для нужд 
фронта и тыла промышленных грузов. Пере-
данное заводским совещанием право на ли-
терные перевозки, своеобразная децентрали-
зация транспортной логистики вызвали в ус-
ловиях войны не ускорение сроков пере-
возки грузов, а неоднократно описываемый 
в литературе «транспортный коллапс железных 
дорог России» второй половины 1916 – начала 
1917 г. [13, л. 173]. 

Были и другие проблемы в деятельности за-
водских комиссий, которые неэффективно вы-
полняли свои обязанности по управлению про-
мышленностью на местах.

Так, от уполномоченного Одесского райо-
на в Особое совещание для обсуждений меро-
приятий по обороне государства 17 июня 1916 г. 
поступило донесение, в котором он указывал, 
что районные уполномоченные обязаны сооб-
щать сведения о заработной плате на частных 
промышленных предприятиях, однако этим, 
по сути, и исчерпывается власть уполномочен-
ного и районного заводского совещания по ра-
бочему вопросу. 

В то же время было понятно, что условия 
и обстановка труда оказывают важное влияние 
на выполнение военного заказа.

Для безостановочного хода промышлен-
ной работы в царской России в условиях ми-
ровой войны было необходимо порой властное 
вмешательство компетентного органа в назре-
вавший или уже возникший конфликт рабочих 
и промышленников [13, л. 170].

Наконец, еще одним контролирующим ор-
ганом была специальная комиссия от Особо-
го совещания во главе с председателем Государ-
ственного совета. На практике создание подоб-
ной комиссии затягивало сроки формирования 
заказа, что приводило к негативным послед-
ствиям в деле снабжения действующей армии 
вооружением и продовольственным снабжени-
ем [1, с. 203]. 

Итак, недостатки при распределении власт-
ных полномочий различных звеньев управле-
ния военной экономикой России и несвоевре-

менное принятие санкций за невыполнение го-
сударственного заказа в частном секторе эконо-
мики негативно влияли на обороноспособность 
Российской империи в годы Первой мировой 
войны.

Таким образом, к концу 1915 г. была создана 
достаточно сложная бюрократическая система 
различных совещаний, комитетов, комис-
сий, уполномоченных, которые должны были 
управлять российским народным хозяйством 
и подчиняться в своей деятельности предсе-
дателю Особого совещания (военному мини-
стру). Эта система была вызвана к жизни вой-
ной и создана на основе нормативных право-
вых актов государственного регулирования на-
родного хозяйства. 

Однако недостатки построенной модели 
управления мобилизованной промышленно-
стью и транспортом состояли в неправильном 
распределении функций и полномочий между 
различными звеньями созданного механизма, 
а именно между областными военно-промыш-
ленными комитетами и районными заводски-
ми совещаниями. Порой эти органы конкури-
ровали друг с другом при распределении воен-
ных заказов и дублировали функцию контроля 
за их выполнением.

Наделив эти органы управления частным 
промышленным сектором определенными пол-
номочиями в хозяйственном отношении, вла-
сти не ввели мобилизацию труда и не дополни-
ли полномочия этих органов правом на неот-
ложное решение социальных проблем рабочих 
коллективов предприятий. Социальные права 
и социальные выплаты до февральской револю-
ции 1917 г. регулировались отдельными норма-
тивными правовыми актами имперского зако-
нодательства. 

Кроме того, Советом министров несвое-
временно (только 10 мая 1916 г.) была введе-
на юридическая ответственность за умышлен-
ный срыв государственного оборонного зака-
за представителями частного промышленного 
сектора России, что тоже негативно отразилось 
на исполнительской дисциплине предприятий 
при производстве промышленной продукции 
в годы войны.
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Аннотация
Актуальность: в процессе расследования 

уголовных, гражданских и административных 
дел необходимо законное обоснование и за-
конное решение, а также предоставление до-
казательств по обстоятельствам дела (доказы-
вание – это сбор информации, исследование 
этой информации, оценка представленных до-
казательств, а также их использования), имею-
щим значение для расследования.

В каждом случае устанавливаются все юриди-
ческие и фактические данные, связанные с воз-
никновением, изменением и прекращением 
правоотношений с нормами законодательства.

В случаях когда судом невозможно непо-
средственно воспринимать информацию о фак-
тах, используются явления, необходимые для 
установления обстоятельств, которые в сово-
купности составляют судебные доказательства. 

Документы, предметы и вещи, содержащие 
сведения, имеющие значение для дела и пред-

Abstract
Relevance: in the process of investigating 

criminal, civil, and administrative cases where a 
legal justification and a legal decision are neces-
sary, providing evidence on the circumstances of 
the case that are relevant to the investigation of 
the case.

In each case, all legal and factual data are es-
tablished that link the emergence, modification 
and termination of legal relations with the norms of 
legislation.

In cases where it is impossible for the court to 
directly perceive information about the facts, the 
phenomena necessary to establish the circum-
stances, which together constitute judicial evi-
dence, are used.

Documents, objects and things that contain in-
formation relevant to the case, which are present-
ed by the participants in the process, can receive 
the status of evidence.

One of the important evidence, which is regulat-
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ставленные участниками процесса, могут полу-
чить статус доказательства.

Одним из немаловажных доказательств в со-
ответствии с законодательными нормами явля-
ется экспертное заключение. 

В этой связи вопросы определения заключе-
ния эксперта как источника доказательства при 
назначении комплексной судебной экспертизы 
являются актуальными и требуют научной про-
работки.

Постановка проблемы: приведенные задачи, 
направленные на повышение эффективности 
института доказательства в судебном процес-
се, могут и должны решаться в рамках единой 
криминалистической политики как элемента 
уголовной политики. 

Цель исследования: обоснование необходи-
мости формирования единой криминалистиче-
ской политики в части определения заключения 
эксперта как источника доказательства при на-
значении комплексной судебной экспертизы. 

Методы исследования: диалектический ме-
тод как всеобщий универсальный метод по-
знания, общенаучные формально-логические 
методы познания (анализ и синтез, дедукция 
и индукция, аналогия), системный подход. 

Результаты и ключевые выводы: в статье 
приводятся дискуссионные мнения ученых 
об отнесении заключения эксперта к доказа-
тельствам и их значимость; отличия эксперта 
от следователя, а также описывается, что долж-
но содержать в себе заключение эксперта.

Ключевые слова: доказательство; заключе-
ние эксперта; комплексная судебная эксперти-
за; судебная экспертиза; эксперт.

ed by legislative norms, will be an expert opinion.
In this regard, the issues of determining the 

expert opinion as a source of evidence in the ap-
pointment of a comprehensive forensic examina-
tion are relevant and require scientific study.

Problem statement: the above tasks aimed at 
improving the effectiveness of the institution of 
evidence in the judicial process can and should be 
solved within the framework of a unified criminalis-
tic policy as an element of criminal policy.

The purpose of the study: substantiation of the 
need to form a unified forensic policy, in terms of 
determining the expert opinion as a source of evi-
dence when appointing a comprehensive forensic 
examination.

Research methods: dialectical method as a 
universal universal method of cognition, gener-
al scientific formal-logical methods of cognition 
(analysis and synthesis, deduction and induction, 
analogy), systematic approach.

Results and key conclusions: the article pres-
ents the debatable opinions of scientists on the 
attribution of the expert’s conclusion to evidence 
and their significance, the difference between an 
expert and an investigator, and also describes 
what the expert’s conclusion should contain.

Keywords: proof; expert opinion; complex foren-
sic examination; forensic examination; expert.

В процессе расследования уголовных, граж-
данских и административных дел необходи-

мо законное обоснование и законное решение, 
а также предоставление доказательств по об-
стоятельствам дела (доказывание – это сбор 
информации, исследование этой информации, 
оценка представленных доказательств, а также 
их использования), имеющим значение для рас-
следования.

В каждом случае устанавливаются все юриди-
ческие и фактические данные, связанные с воз-
никновением, изменением и прекращением пра-
воотношений с нормами законодательства.

В случаях когда судом невозможно непо-
средственно воспринимать информацию о фак-
тах, используются явления, необходимые для 
установления обстоятельств, в совокупности 
составляющих судебные доказательства. 

Данные сведения, документы и материалы 
по определению суда, постановления органа, 

ведущего дело, должны быть приобщены к ма-
териалам расследуемого дела для получения 
статуса доказательства. Суд может мотивиро-
ванно отказать в приобщении данных материа-
лов в качестве доказательств к делу, но это мо-
жет быть обжаловано участниками процесса.

Документы, предметы и вещи, содержащие 
сведения, имеющие значение для дела и пред-
ставленные участниками процесса, могут полу-
чить статус доказательства.

Одним из доказательств, которые регламен-
тируются законодательными нормами, являет-
ся экспертное заключение. 

Экспертное заключение в результате будет 
содержать одно из двух значений: судебное до-
казательство или процессуальный акт, в кото-
ром сформировано доказательство.

Согласно Закону Республики Казахстан 
от 10 февраля 2017 г. № 44-VI ЗРК «О судебно-
экспертной деятельности» экспертное заклю-
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чение – это документ, составленный письмен-
но и оформленный с соблюдением требований 
действующего законодательства, с отражением 
хода и результата исследования эксперта1.

Как отмечает Ю. К. Орлов, «хотя заключе-
ние эксперта не имеет какой-либо преимуще-
ственной силы перед иными доказательствами, 
оно обладает весьма существенной специфи-
кой, поскольку представляет собой умозаклю-
чение эксперта, сделанное на основе исследова-
ния, проведенного с использованием специаль-
ных познаний» [4, с. 40].

Е. А. Зайцева отмечает, что «следственное 
действие – назначение и производство судеб-
ной экспертизы, неотъемлемой частью которо-
го является деятельность эксперта, представ-
ляет собой сложную комплексную операцию, 
включающую процессуальные приемы следова-
теля и других лиц, вовлекаемых в процедуру по-
лучения нового доказательства – заключения 
эксперта» [3, с. 102].

С. А. Шейфер справедливо отмечал, что 
именно следователь определяет предмет, про-
грамму и объекты предстоящего экспертного 
исследования, осуществляет контроль за его на-
учностью, полнотой и объективностью, обеспе-
чивает законные интересы подозреваемого, об-
виняемого, других участников досудебного про-
изводства и т. д. [10, с. 7].

По мнению С. Б. Россинского, эксперта 
от следователя отличает то, что эксперт – это 
локальный участник досудебного производ-
ства, привлекаемый только для решения разо-
вой задачи, выраженной в установлении по-
средством специальных знаний определенных 
обстоятельств и формировании единственного 
доказательства. По завершении исследований 
и представления подготовленного им заключе-
ния, то есть после выполнения своих публично-
правовых обязательств перед органами предва-
рительного расследования, эксперт в целом вы-
бывает из уголовного дела [7, с. 104–105].

Заключение эксперта – это документ 
в письменной форме, предусмотренный зако-
ном, в котором отражены исследование экс-
перта по поставленным перед ним органом 
или лицом, назначившим экспертизу, вопро-
сам и сформулированные выводы. В заклю-
чении экспертом указываются использован-
ная литература и примененные методы иссле-
дования. В предусмотренных законом случаях 
описываются обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела, установленные по инициативе 
судебного эксперта. 

1 О судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс]: 
Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 г. № 44-VI ЗРК. 
URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000044 (дата обращения: 
28.05.2021).

Пояснения эксперта, данные им в устной 
форме в процессе разбирательства для разъяс-
нения проведенного им исследования и экс-
пертного заключения, отраженные в протоколе 
допроса эксперта (п. 2 ст. 116 Уголовно-процес-
суального кодекса Республики Казахстан (да-
лее – УПК РК)), составляют часть заключения 
эксперта. Кроме того, допрос не может быть 
проведен до выдачи экспертом заключения (п. 3 
ст. 285 УПК РК)2.

Признаками заключения эксперта как дока-
зательства являются:

 – обязательная письменная форма в соот-
ветствии с требованиями закона;

 – заключение эксперта имеет доказательное 
значение в том случае, если содержит описание 
всего хода исследования. В заключении должны 
содержаться: информация о дате оформления; 
сроках производства, месте проведения экс-
пертизы; основания для назначения судебной 
экспертизы; данные об органе/лице, вынесшем 
постановление о назначении экспертизы, све-
дения об органе экспертизы (эксперте), кото-
рый проводил экспертное исследование, с ука-
занием фамилии, имени, отчества, образования 
эксперта, а также экспертной специальности 
и стажа работы по данной специальности, уче-
ной степени (при наличии), должности экс-
перта; отметка с подписью о том, что он пред-
упрежден об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения; перечень вопросов, ко-
торые необходимо решить; информация о при-
сутствовавших при проведении исследования 
лицах; перечень объектов с указанием упаковки 
с описанием надписей и оттиска печати в случае 
установления; процесс исследования и выводы, 
к которым он пришел согласно ст. 283 УПК РК. 

Заключение эксперта является не просто от-
ветами на поставленные вопросы. Лицо, назна-
чившее экспертизу, может допросить эксперта 
в рамках ст. 285 УПК РК после выдачи заклю-
чения в случае имеющихся неясностей по про-
веденному исследованию: уточнение квалифи-
кации эксперта, методик, которые он использо-
вал, методов исследования, пояснение терми-
нологии, вопросы по фактам и обстоятельствам 
экспертного исследования.

Ответы, данные экспертом на вопросы в ходе 
допроса могут быть доказательством, но толь-
ко в части пояснения по проведенному им экс-
пертному исследованию. В случае если вопросы 
будут выходить за рамки проведенного им ис-
следования, даже если они связаны с его спе-
циальными научными знаниями, данные сведе-
ния не могут быть доказательством. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 
от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. 
URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852 (дата об-
ращения: 28.05.2021).
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Статья 25 УПК РК гласит, что заключение 
эксперта не имеет заранее установленной силы, 
для органа, ведущего уголовный процесс, оно 
не обязательно, но следователь в случае непри-
нятия данного заключения эксперта должен 
дать этому обоснованную мотивировку (ст. 116 
УПК РК).

Заключение эксперта всегда содержит но-
вые данные, полученные на основе изучения 
тех объектов, которые ему представлены на ис-
следование. 

Заключение эксперта – это прямое или кос-
венное доказательство по расследуемому уго-
ловному делу (в зависимости от отношения 
к предмету доказывания). 

К примеру, в области судебно-медицинской 
экспертизы большая часть заключений может 
быть отнесена к прямым доказательствам, одна-
ко преимущественно заключение эксперта вы-
ступает в качестве косвенного.

Практика знает множество случаев, когда 
источник доказательства устанавливает глав-
ный факт не целиком, а лишь указывает на от-
дельные существенные его элементы, напри-
мер на объективную сторону, на объект посяга-
тельства и т. п. Следует ли такие доказательства 
считать прямыми или же это будут доказатель-
ства косвенные? По этому вопросу существуют 
в процессуальной литературе две точки зрения. 
Одни авторы считают такие доказательства пря-
мыми [8, с. 71], другие, наоборот, относят их 
к косвенным [2, с. 140; 9, с. 240]. Представляет-
ся, что правильна первая точка зрения. Осно-
ванием для деления доказательств на прямые 
и косвенные является отношение их к главному 
факту, а отнюдь не степень их достоверности. 
Если доказательство прямо указывает на глав-
ный факт, то оно является прямым. Если же 
оно указывает на какой-либо побочный (то есть 
не юридический), являющийся в свою очередь 
признаком одного из юридических фактов, 
то оно будет косвенным.

Заключение эксперта не должно повторять 
информацию уже имеющихся в деле материа-
лов и будет содержать в себе совершенно новую 
информацию, таким образом, заключение экс-
перта будет первоначальным доказательством, 
а не производным.

В практической деятельности правоохрани-
тельных органов недостатком в работе следова-
теля или судьи будет являться неиспользование 
или ненадлежащее использование уже имеющих-
ся в материалах дела заключений эксперта, кото-
рые устанавливают фактические обстоятельства.

Причины:
 – интерпретация экспертного заключения 

в решении, которое неверно истолковано (на-
пример, категорический вывод принимается 
как вероятный);

 – использование экспертного заключения 
в неполном виде, когда одни выводы судом 
принимаются, а другие нет;

 – интерпретация установленных в эксперт-
ном заключении фактов не соответствует смыс-
лу [1, с. 376].

Особые требования предъявляются к заклю-
чительной части экспертного исследования, 
выводы должны быть однозначными и не иметь 
двусмысленного толкования, которые приведут 
к ошибке лица, ведущего процесс. 

Также в доказывании используются выводы, 
не требующие дополнительного толкования, 
и которые могут быть доступны для понимания 
всем участникам процесса, иногда не имеющие 
достаточной квалификации для понимания.

Ключевой составляющей экспертизы явля-
ются выводы эксперта, так как цель назначе-
ния экспертизы – получение выводов, к кото-
рым эксперт приходит в результате проведенно-
го экспертного исследования. 

Выводы эксперта формируются в соответ-
ствии с учетом квалифицированности, опреде-
ленности, доступности.

Иными словами, экспертом формируются 
только такие выводы, которые соответствуют 
его профессиональной квалификации и науч-
ным специальным знаниям (принцип квалифи-
цированности).

В случае если перед экспертом ставятся воп-
росы, для решения которых не требуются спе-
циальные научные знания, то ответы на них 
не могут использоваться в качестве доказа-
тельств.

В заключении эксперта недопустимо форму-
лирование двусмысленных выводов, позволяю-
щих неопределенно их истолковывать. 

К примеру, указание на одинаковые или ана-
логичные объекты без учета оригинальных для 
объекта совпадающих признаков, выводы о том, 
что объекты относятся к одному роду, без даль-
нейшей их классификации. Например, вся тех-
ника, оборудование имеют свои заводские ин-
дивидуальные номера, по которым их можно 
идентифицировать; все объекты, бывшие в упо-
треблении, имеют индивидуальные признаки 
эксплуатации, которые описываются в исследо-
вательской части и по которым их также иден-
тифицируют. Иными словами, необходимо со-
блюдение принципа определенности.

Заключение эксперта должно быть понят-
но для сотрудников правоохранительных и спе-
циальных органов, прокуроров, судей и иных 
лиц, то есть выводы доступны для понимания 
и не требуют специальных научных знаний – 
соблюдение принципа доступности.

В исследовательской части заключения экс-
перт описывает исследование таким образом, 
чтобы любой неподготовленный человек, не об-
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ладающий специальными научными знаниями, 
смог понять вывод эксперта и ход исследования. 

Наряду с этим, эксперт в исследовательской 
части не должен допустить упрощение научного 
языка и терминологии и при описании ссылать-
ся на специальные научные термины. 

В выводах должны быть четкие ответы на за-
данные вопросы. Эксперт может быть вызван 
к лицу, назначившему экспертизу, для разъяс-
нения непонятных для следователя моментов 
исследовательской части заключения. 

Процессуальное законодательство подраз-
деляет экспертизы на единоличные (экспер-
тизу проводит один эксперт), комиссионные 
(экспертизу проводят от двух и более экспер-
тов одной специальности), однородные (по од-
ному виду экспертизы), комплексные (участву-
ют один или несколько экспертов разных спе-
циальностей для решения общего вопроса), 
первичные (экспертизы, которые назначаются 
и проводятся в первый раз), повторные (экспер-
тизы, вопросы которых уже решались до этого), 
основные (в первый раз назначенная экспер-
тиза), дополнительные (в экспертизе решаются 
либо дополнительные вопросы или предостав-
лены дополнительные объекты) (ст. 281, 282, 
287 УПК РК).

При назначении судебных экспертиз, произ-
водстве, а также их оценке существенную роль 
играет их классификация. 

Основания для классификации экспертиз 
определяются в зависимости от целевого на-
значения. 

В действующем законодательстве предус-
матривается одна из классификаций экспертиз 
по характеру используемых специальных зна-
ний. К таким экспертизам относятся комплекс-
ные исследования.

Разграничение видов судебных экспертиз, 
а также компетенция эксперта напрямую зави-
сят от поставленных перед ним задач и обстоя-
тельств, решаемых экспертом в процессе прове-
дения экспертного исследования. 

Предмет в данном случае понимается как 
объект экспертизы, который должен быть ис-
следован с помощью методов и методик опре-
деленной отрасли экспертизы для решения по-
ставленных вопросов, имеющих значение для 
какого-либо дела.

По предметности все судебные экспертизы 
делятся на классы, роды, виды в соответствии 
с принятой в науке о судебной экспертизе клас-
сификацией.

Классификация комплексных экспертиз: 
1) в зависимости от рода используемых знаний:

 – межклассовые (криминалистические и ин-
женерно-технические; биологические и меди-
цинские; инженерно-транспортные и почво-
ведческие; экономические и экологические; 

искусствоведческие и криминалистические; 
инженерно-технологические и пищевых про-
дуктов; сельскохозяйственные и экологические) 
в самых разных вариациях;

 – межродовые. В Перечне видов судебных 
экспертиз в Республике Казахстан существуют 
30 видов или родов (почерковедческая и авторо-
ведческая; ДТП и ТС и баллистическая; биоло-
гическая и экономическая; взрывотехническая 
и дактилоскопическая; компьютерных техно-
логий и филологическая; пожарно-техническая 
и габитологическая; строительная и экспертиза 
материалов, веществ и др.) в самых разных ва-
риациях3;

2) по ведомственной принадлежности экс-
пертных подразделений или структурных отде-
лений, проводящих комплексные экспертизы:

 – межлабораторные; 
 – межведомственные; 
 – внутриведомственные; 

3) по количеству участвующих экспертов:
 – единоличная (возможно проведение ком-

плексной экспертизы одним экспертом, если 
он имеет познания в разных видах экспертиз);

 – комиссионная (участвуют более 2-х экс-
пертов). 

При необходимости установления обстоя-
тельств, где требуется наличие специальных на-
учных знаний в различных областях, а также 
привлечение экспертов различных специально-
стей, необходимо назначение комплексной экс-
пертизы.

Основными признаками комплексной экс-
пертизы являются:

 – объект исследования должен быть единый 
для всех экспертов;

 – предмет исследования разный, который 
выражается в разных методах исследования;

 – разная компетенция участвующих в ис-
следовании экспертов при четком разграниче-
нии их функций;

 – наличие пограничных знаний у экспертов, 
создающих возможность взаимопонимания;

 – единый вывод на основе совместной 
оценки полученных данных всеми экспертами 
(решение общей комплексной экспертной зада-
чи возможно лишь в результате решения вопро-
сов всеми экспертами). 

При проведении комплексной экспертизы, 
где участвуют от двух и более специалистов, не-
обходимо соблюдение требования уголовно-
процессуального законодательства о порядке 

3 Об утверждении Перечня видов судебных экспертиз, про-
водимых органами судебной экспертизы, и экспертных специаль-
ностей, квалификация по которым присваивается Министерством 
юстиции Республики Казахстан [Электронный ресурс]: приказ 
Министра юстиции Республики Казахстан от 27 марта 2017 г. № 306. 
URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852 (дата об-
ращения: 15.02.2022).
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производства этого вида экспертизы, при даче 
данного заключения должны участвовать ком-
петентные эксперты. 

Комплексными экспертизами являют-
ся фоноскопическая (идентификация челове-
ка по голосу); медико-баллистическая (могут 
быть решены задачи установления дальности 
выстрела, как были расположены два челове-
ка, в случае если один стрелял в другого); ме-
дико-трасологическая (определяют, как были 
причинены телесные повреждения, к приме-
ру, след от удара предметом, ранение ножом); 
транспортно-трасологическая (устанавливают, 
как произошло дорожно-транспортное проис-
шествие, расположение объектов по отноше-
нию друг к другу).

Производство и порядок оформления ре-
зультатов экспертизы схожи с правилами про-
изводства комиссионной экспертизы. 

По итогам исследования эксперты составля-
ют единое заключение, требования законода-
тельства должны быть соблюдены, при этом со-
ставляют заключение только те эксперты, кото-
рые участвовали в производстве назначенной 
экспертизы.

Заключение эксперта должно быть в двух эк-
земплярах, один из которых направляется орга-
ну, инициирующему производство данной экс-
пертизы, второй хранится в течение 5 лет в ар-
хиве органа. Все страницы заключения должны 
быть подписаны экспертом, в том числе прило-
жения. Документ заверяется печатью органа.

В заключении имеются вводная, исследова-
тельская части и выводы.

В вводной части содержится следующая ин-
формация:

 – название экспертного учреждения;
 – все данные о дате, времени и месте про-

ведения экспертизы, а также номер экспертизы;
 – информация, касающаяся экспертов: 

фамилия, имя и отчество, высшее образова-
ние, по какой специальности специализиру-
ется, данные о стаже работы, ученой степени 
(при наличии) и занимаемой должности;

 – основание для производства экспертного 
исследования (дата, когда вынесено постанов-
ление, его номер и обстоятельства дела);

 – информация, касающаяся органа, назна-
чившего экспертизу;

 – отметка о предупреждении эксперта 
об уголовной ответственности;

 – данные о лицах, присутствовавших при 
производстве экспертизы;

 – перечисление всех объектов, которые 
представлены на исследование, и перечисле-
ние материалов с описанием состояния упа-
ковки;

 – перечисление вопросов, поставленных 
на разрешение эксперту.

У эксперта есть право менять редакцию во-
проса, не меняя его смысл.

Исследовательская часть содержит описание 
процесса исследования и результаты, в том числе:

 – описание обстоятельств дела, если они 
имеют значение для дачи заключения и приня-
ты экспертом в качестве данных;

 – ходатайство о представлении материа-
лов, необходимых для производства исследова-
ния, результаты рассмотрения их следователем 
и данные об исполнении; 

 – исследование с описанием использован-
ных методов и технических средств, получен-
ные результаты;

 – какие методики были применены экспер-
том при решении вопросов;

 – результаты экспериментов в случае их 
производства, а также образцы, если они были 
получены;

 – оценка этапов исследования с промежу-
точными выводами и итоговым результатом, 
выводы;

 – выявленные экспертом по своей инициа-
тиве обстоятельства дела, которые могут, по его 
мнению, помочь следствию.

Выводы заключения – это краткие, четкие, 
однозначные ответы на вопросы.

Выводы бывают категорически положи-
тельными (эксперт отвечает однозначно поло-
жительно на поставленный вопрос следовате-
лем), категорически отрицательными (эксперт 
дает однозначные отрицательные ответы на по-
ставленный вопрос), вероятно положительны-
ми (ответ, в котором есть предположительный 
положительный ответ с объяснением причин, 
не позволяющих прийти к категорическому вы-
воду), вероятно отрицательными (ответ отрица-
тельный с объяснением причин, не позволяю-
щих прийти к категорическому отрицательному 
выводу, а также невозможность решения вопро-
са (когда эксперту не хватает информации для 
решения вопроса).

Приложения в виде фототаблиц и схем – это 
часть заключения, они прилагаются к заключе-
нию эксперта. Размещение таблиц и рисунков 
возможно и в тексте заключения.

Упаковка объектов возвращается лицу, на-
значившему экспертизу. Обеспечение сохран-
ности свойств объекта и исключение досту-
па к нему – это требование законодательства 
к упаковке.

Оформление комплексной экспертизы име-
ет отличия. В заключении должно быть обяза-
тельно отражено: какое исследование проводил 
каждый эксперт, участвующий в производстве 
экспертного исследования; основные выводы, 
разграниченные по экспертам, их формулиро-
вавшим самостоятельно, общие экспертные вы-
воды, сформулированные и подписанные экс-
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пертами, компетентными в оценке полученных 
результатов (ст. 282 УПК РК).

При производстве комплексной эксперти-
зы важным является четкое согласование дей-
ствий экспертов разных специальностей, кото-
рое может быть достигнуто в случае обладания 
ими хотя бы минимальными знаниями в спе-
циальностях друг друга. Совместная работа бу-
дет более слаженной и последовательной, а ход 
исследования, описанный в заключении, будет 
понятнее для суда и участников процесса.

Каждый участвующий в экспертном иссле-
довании специалист изучает лишь определен-
ную сторону объекта, представленного на ис-
следование, признаки и свойства с учетом той 
компетенции, которой он обладает. Экспер-
том подписывается только та исследовательская 
часть заключения, которая содержит подробное 
описание проведенного им исследования. 

Проведение комплексной экспертизы – до-
статочно трудоемкий процесс, так как требует-
ся решение вопросов, относящихся к разным 
специальностям. Иногда исследование зави-
сит одно от другого, при этом эксперты должны 
быть уверены в правильности результатов ис-
следования эксперта, состоящего в комиссии.

Комплексным анализом признаков, 
по мнению Е. Р. Россинской, Е. Х. Баринова, 
Н. Ф. Бод рова, является гносеологическая сущ-
ность комплексной экспертизы [6, с. 50].

При организации проведения комплекс-
ной экспертизы участвующие в данном процес-
се субъекты должны быть в постоянном взаимо-
действии: лица, назначающие экспертизу, осу-
ществляющие производство, оценивающие ре-
зультат. Это обеспечит получение максимально 
достоверной информации о преступлении и бу-
дет направлено на эффективное производство 
комплексной экспертизы.

Комплексную экспертизу организуют следу-
ющие лица:

 – лицо, назначающее комплексную экспертизу;
 – руководитель органа судебной экспертизы;
 – ведущий эксперт – организатор ком-

плексной экспертизы;
 – эксперты, входящие в состав экспертной 

группы.
При организации проведения комплексной 

судебной экспертизы руководителю необходимо 
ознакомиться с постановлением о назначении 
указанной экспертизы и обратить внимание:

 – на соответствие постановления требова-
ниям, установленным законодательством;

 – соответствие комплексной экспертизе во-
просов, указанных при назначении экспертизы;

 – правильно ли классифицирована назна-
ченная экспертиза;

 – есть ли возможность в данном органе про-
вести вышеуказанную экспертизу (соответст-

вует ли материально-техническая база и ком-
петентность экспертных кадров поставленным 
задачам).

Экспертиза может быть назначена не толь-
ко по инициативе суда, но и по ходатайству лиц, 
участвующих в деле, на любой стадии граждан-
ского процесса до постановления решения. Но, 
безусловно, предпочтительнее назначать экс-
пертизу до начала рассмотрения дела судом, по-
скольку ее назначение во время судебного засе-
дания ведет к откладыванию слушания дела [5].

Важным аспектом в организации комплекс-
ных судебных экспертиз является выбор и на-
значение роли ведущего эксперта, который бу-
дет координировать производство комплекс-
ной экспертизы и выполнять организационные 
функции. У эксперта-координатора нет преи-
муществ перед другими членами комиссии.

Не менее важным условием успешного про-
изводства комплексной экспертизы является 
подбор экспертных кадров, участвующих в про-
ведении экспертизы, их стаж работы, квалифи-
кационные специальности, знание погранич-
ных областей наук. Кроме того, немаловажную 
роль будет играть умение экспертов работать со-
вместно. После создания экспертной комиссии 
руководитель должен разъяснить права и обя-
занности экспертов, установить сроки произ-
водства экспертизы.

Далее организацию производства комплекс-
ной экспертизы осуществляет ведущий эксперт, 
который собирает комиссию, координирует ее 
работу, в частности, знакомит комиссию с по-
ступившими материалами и поставленными 
на исследование вопросами, определяет стра-
тегию и тактику производства экспертизы – по-
следовательность проведения всех экспертных 
исследований каждым экспертом (частных ис-
следований) и очередность применения мето-
дов исследования с обоснованием принятого 
решения.

В случае возникновения вопросов ведущий 
эксперт выступает от лица всех членов комис-
сии экспертов.

Очередность проведения исследования яв-
ляется важным моментом, требующим согласо-
вания действий экспертов при решении общего 
вопроса. Перед началом работы эксперты долж-
ны определить последовательность проведения 
исследований, приступая к ним по очереди. 

Соблюдение данных требований позво-
лит оптимально выполнить поставленную за-
дачу. В таких случаях должна быть организова-
на экспертиза разных видов (родов), если име-
ется возможность, то исследования могут про-
водиться последовательно одно за другим, либо 
одновременно, параллельно и только по окон-
чании всех исследований будет проведена ком-
плексная экспертиза. 
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На стадии раздельного исследования (ана-
литическая стадия) эксперты получают разно-
образную информацию об объекте. В данном 
случае экспертами самостоятельно решают-
ся промежуточные задачи только в рамках сво-
ей компетенции и поставленной перед экспер-
том задачи с формулированием промежуточно-
го вывода. 

После соответствующего раздельного ис-
следования (а возможно, и экспертного экс-
перимента, и сравнительного исследования) 
члены комиссии формируют общие выводы 
в соответствии с поставленными вопросами 
(формируется синтезирующая часть исследо-
вания). Для этого назначается конкретная дата 
их обсуждения. 

Последняя стадия экспертизы (заключитель-
ная) направлена на объединение мнений и вы-
водов, где эксперты обобщают те данные и ре-
зультаты, которые ими были получены на ста-
дии раздельного экспертного исследования 
с целью решения основной задачи, поставлен-
ной органом (лицом), назначившим эксперти-
зу. На заключительной стадии происходит ин-
теграция знаний и опыта всех экспертов, уча-
ствующих в экспертном исследовании, и фор-
мулируется единый вывод.

Особенностью данной стадии является вы-
работка единого вывода о свойствах объекта 
на базе интегративной оценки разнообразной 
информации, сформированной при исследо-
вании объекта с точки зрения разных эксперт-
ных специальностей и специфических методов. 
Специфика этой стадии проведения исследова-
ния в том, что на указанном этапе происходит 
синтез и интеграция полученной разнородной 
информации.

Выработка ответа на поставленную задачу – 
это результат согласованных действий и их об-
щения в течение всего проведенного исследо-
вания, успешность которого зависит от произ-
водства исследования и решения общей задачи, 
от степени, в которой каждый эксперт облада-
ет пограничными знаниями в другой области, 
от его опыта, квалификации.

Комплексная экспертиза оформляется в соот-
ветствии с общими правилами для оформления 
заключения эксперта, однако заключение экс-
перта имеет специфику формы и содержания.

Вводная часть экспертного заключения со-
держит сведения о комплексном характере ис-
следования, месте проведения исследования 

и другие сведения в соответствии с ч. 2 ст. 283 
УПК РК.

В исследовательской части описываются вы-
полненные каждым участвующим в экспертизе 
экспертом исследования (если проводится меж-
ведомственная экспертиза, указываются при-
влеченные экспертные учреждения). 

В синтезирующей части эксперты обобща-
ют проведенные всеми участниками исследова-
ния и сделанные промежуточные (частные) вы-
воды для формулирования единого вывода для 
дачи заключения эксперта по итогам назначе-
ния экспертизы. 

В результате проведенного комплексного 
экспертного исследования выдается заключе-
ние, соответствующее установленным требова-
ниям. Должны быть указаны виды исследова-
ния, которые провел каждый эксперт, и его вы-
воды по результатам проведенного исследова-
ния. 

В результате совокупности установленных 
каждым из экспертов данных специалистами 
формулируется общий вывод (выводы) с реше-
нием задач, для определения которых экспер-
тиза была назначена. Промежуточный вывод 
формируется тем экспертом, который проводил 
экспертизу, где удостоверяется подписью часть, 
в которой описаны его исследования.

Подписывается общий вывод экспертами, 
компетентными в оценке результатов. В случае 
разногласий каждый оформляет свое заключе-
ние, или эксперт, мнение которого расходится 
с мнением оставшихся членов комиссии, выда-
ет свое заключение. 

Требование, что основанием для дачи за-
ключения по любой экспертизе является не-
посредственно им выполненное исследование, 
неприемлемо для комплексной экспертизы. 
Формирование вывода в комплексной экспер-
тизе основывается на результатах всех участву-
ющих в исследовании экспертов. 

Вопрос ответственности в данном случае ре-
шается так: эксперты несут ответственность 
за ход своего исследования и результаты, полу-
ченные в итоге, а также за промежуточные вы-
воды. При формировании конечных выводов 
эксперт несет ответственность за правильность 
вывода, в составлении которого он принимал 
участие, при условии что результаты, на кото-
рые он ссылался при проведении экспертизы 
и которые были приведены другими участни-
ками исследования, были верны. 
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Основные этапы развития административной 
юстиции Франции

The Main Stages of the Development of Administrative 
Justice in France

Аннотация
Актуальность данного исследования опреде-

ляется необходимостью изучения опыта фор-
мирования и функционирования государств, 
их институтов, правовых систем, относящих-
ся к различным эпохам, цивилизациям, что 
является элементом механизма формирова-
ния юридического мышления и имеет особое 
значение в условиях современной постоянно 
трансформирующейся государственно-право-
вой реальности. В этом видится один из важ-
нейших аспектов актуальности историко-пра-
вовых исследований в целом и исследования 
административной юстиции в частности. В свя-
зи с поиском средств повышения эффектив-
ности судебной системы и судебных процедур, 
ведущимися в российской науке и практике 
дискуссиями о путях совершенствования рос-
сийской модели административной юстиции 
изучение и осмысление зарубежного опыта 
правовой регламентации, организации и функ-
ционирования административной юстиции 
представляются своевременным. 

Постановка проблемы: административная 
юстиция как механизм обеспечения судебно-
го контроля за действиями и решениями орга-

Annotation
The relevance of this research is determined 

by the need to study the experience of the forma-
tion and functioning of states, their institutions, 
legal systems belonging to different epochs, civi-
lizations, which is an element of the mechanism of 
formation of legal thinking and is of particular im-
portance in the conditions of modern constantly 
evolving state-legal reality. This is seen as one of 
the most important aspects of the relevance of his-
torical and legal research in general and the study 
of administrative justice in particular. In connection 
with the search for means to improve the efficien-
cy of the judicial system and judicial procedures, 
discussions in Russian science and practice on 
ways to improve the Russian model of administra-
tive justice, the study and understanding of foreign 
experience in legal regulation, organization and 
functioning of administrative justice are timely. 

Problem statement: administrative justice as 
a mechanism for ensuring judicial control over 
the actions and decisions of executive authorities 
in the process of its formation and development 
demonstrates the variety of forms that existed and 
exist in the world, which allows through historical 
and legal study of administrative justice of foreign 
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нов исполнительной власти в процессе своего 
становления и развития демонстрирует раз-
нообразие форм, существовавших и суще-
ствующих в мире, что позволяет посредством 
историко-правового изучения администра-
тивной юстиции зарубежных стран расширить 
представление о ней, увидеть спектр воз-
можностей ее дальнейшего развития. Осу-
ществляемые в Российской Федерации меры 
по повышению качества правосудия, совер-
шенствованию судопроизводства в целях 
обеспечения интересов личности, общества 
и государства требуют формирования фунда-
ментальных знаний как об общих тенденциях 
в развитии правосудия в зарубежных странах 
в целом, так и об организации органов су-
дебной власти в отдельных странах на основе 
изучения теоретических, организационных, 
историко-правовых, сравнительно-правовых 
аспектов их функционирования. 

Цель исследования: выявление особенно-
стей становления и развития административ-
ной юстиции Франции, определение основных 
исторических этапов. 

Методы исследования: историко-генети-
ческий, сравнительно-правовой, формально-
юридический. 

Результаты и ключевые выводы: на основе 
изучения нормативных правовых актов, иных 
официальных документов, анализа научной ли-
тературы выделены и охарактеризованы следу-
ющие этапы развития административной юсти-
ции во Франции. 

Первый этап – «предыстория» современной 
системы (конец XVII–XVIII в.) характеризуется 
складыванием организационных (деятельность 
Королевского совета, интендантов, то есть 
институтов, ставших прототипами современ-
ных юрисдикционных органов), доктринальных 
и правовых предпосылок французской модели 
административной юстиции. 

Второй этап – генезис системы админи-
стративной юстиции Франции (1789–1872 гг.). 
Произошла институционализация органов ад-
министративной юрисдикции – обеспечение 
контроля над аппаратом управления было воз-
ложено на особые, но все-таки административ-
ные органы – Государственный совет и советы 
префектур, действующие на основе системы 
«удержанной юстиции».

Третий этап (1872–1953 гг.) – формирование 
особой ветви административного правосудия 
на основе «делегированной юстиции», доктри-
нально подкрепленное двумя взаимосвязанны-
ми идеями об автономии административного 
права и самостоятельном правовом статусе су-
дебных учреждений административной юсти-
ции, завершившееся созданием в 1953 г. адми-
нистративных трибуналов, рассматривающих 

countries to expand the idea of it, to see the range 
of possibilities for its further development. The 
measures implemented in the Russian Federation 
to improve the quality of justice, the perfection of 
judicial proceedings in order to ensure the inter-
ests of the individual, society and the state require 
the formation of fundamental knowledge about 
both general trends in the development of justice 
in foreign countries as a whole, and about the or-
ganization of judicial authorities in individual coun-
tries based on the study of theoretical, organiza-
tional, historical-legal, comparative-legal aspects 
of their functioning. 

The purpose of the study: to identify the fea-
tures of the formation and development of admin-
istrative justice in France, to determine the main 
historical stages. 

Research methods: historical-genetic, compar-
ative-legal, formal-legal. 

Results and key conclusions: based on the 
study of regulatory legal acts, other official docu-
ments, analysis of scientific literature, the follow-
ing stages of the development of administrative 
justice in France are identified and characterized. 

The first stage – the “prehistory” of the mod-
ern system (the end of the XVII – XVIII centuries) 
is characterized by the formation of organization-
al (the activities of the Royal Council, intendents, 
that is, institutions that have become prototypical 
modern jurisdictional bodies), doctrinal and legal 
prerequisites of the French model of administra-
tive justice. 

The second stage is the genesis of the system 
of administrative justice in France (1789–1872). 
There was an institutionalization of administrative 
jurisdiction – ensuring control over the adminis-
trative apparatus was entrusted to special, but still 
administrative bodies – the State Council and the 
councils of prefectures, operating on the basis of 
the system of “retained justice”.

The third stage (1872–1953) was the formation 
of a special branch of administrative justice on the 
basis of “delegated justice”, fundamentally sup-
ported by two interrelated ideas about the autono-
my of administrative law and the independent legal 
status of judicial institutions of administrative jus-
tice, culminating in the creation in 1953 of admin-
istrative tribunals that consider administrative and 
legal disputes in the first instance, as a basic ele-
ment of the French administrative justice system.

The fourth stage (from 1953 to the present) is 
the development and improvement of the modern 
system of administrative justice of the Fifth Repub-
lic. The most important reform, which completed 
the formation of a modern system of administrative 
justice, was carried out in 1987. Initially subordi-
nate to the Ministry of Internal Affairs administra-
tive courts and created by the law of December 31, 
1987 administrative courts of Appeal were subor-
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административно-правовые споры в первой 
инстанции, как базового элемента француз-
ской системы административной юстиции.

Четвертый этап (с 1953 г. – по настоящее 
время) – развитие и совершенствование со-
временной системы административной юсти-
ции Пятой республики. Важнейшая реформа, 
завершившая формирование современной 
системы административной юстиции, была 
осуществлена в 1987 г. Первоначально под-
чиненные Министерству внутренних дел ад-
министративные суды и созданные зако-
ном от 31 декабря 1987 г. апелляционные 
административные суды были подчинены Го-
сударственному совету, который осуществляет 
управление посредством Генерального секре-
тариата. Таким образом, были расширены и га-
рантии независимости административного су-
дьи. В последующие годы происходит развитие 
взаимодействия между элементами системы 
административной юстиции, а Государствен-
ный совет все в большей степени приобретает 
роль ее ядра, обеспечивая единство судебной 
практики и совершенствуя систему в соответ-
ствии с меняющимися требованиями.

Ключевые слова: Франция; административ-
ная юстиция; Государственный совет; админи-
стративные трибуналы; апелляционные адми-
нистративные суды.

dinated to the State Council, which administers 
through the General Secretariat. Thus, the guar-
antees of the independence of the administrative 
judge were also expanded. In the following years, 
interaction between the elements of the admin-
istrative justice system develops, and the State 
Council increasingly acquires the role of its core, 
ensuring the unity of judicial practice and improv-
ing the system in accordance with changing re-
quirements.

Keywords: France; administrative justice; State 
Council; administrative tribunals; administrative 
courts of appeal.

Общим местом в современной юридиче-
ской литературе, посвященной адми-

нистративной юстиции, стало ее признание 
в качестве важнейшего компонента правового 
государства. В ряде работ получили фундамен-
тальное освещение вопросы правовой природы 
административной юстиции [9, с. 47]. Особен-
ности административной юстиции Франции 
традиционно привлекают внимание россий-
ских ученых [1; 4–7 и др.], однако полноценное 
понимание этой своеобразной модели админи-
стративной юстиции без учета особенностей, 
факторов ее становления и развития невозмож-
но. Представленные же в отечественной юриди-
ческой литературе историко-правовые обзоры 
по рассматриваемой проблематике фрагмен-
тарны и недостаточны. Не попали в поле зрения 
российских авторов также и изменения, про-
изошедшие в последние десятилетия. 

Способы обжалования решений админи-
стративного характера сложились уже в пери-
од позднего Средневековья и Старого режима1. 

1 Старый режим, Старый порядок (ancien rígime) – исторический 
термин, получивший довольно определенное значение в научной 
литературе. Первоначально так стали называть особенности госу-
дарственного общественного строя дореволюционной Франции 

В результате изучения римских правовых тек-
стов и развития канонического права появля-
ется процедура апелляции судебного решения, 
но поскольку в то время повсеместно царило 
смешение между управлением и правосудием 
в деятельности сеньориальных и королевских 
должностных лиц, то этот способ обжалования 
был разрешен и в отношении выносимых ими 
судебных приговоров, и в отношении решений 
административного характера. В конце Старого 
режима эти средства правовой защиты продол-
жали существовать, особенно в отношении ре-
шений муниципальных органов, при том что их 
обжалование могло быть осуществлено также 
интендантами и Королевским советом, то есть 
институтами, ставшими прототипами совре-
менных юрисдикционных органов – Государ-
ственного совета, административных трибу-
налов [15]. Ни Сен-Жерменский эдикт 1641 г., 
запрещающий судам вмешиваться в дела ад-
министрации, ни выработка критериев диффе-
ренциации юстиции и администрации во фран-

(до 1789 г.) в противоположность новым политическим и соци-
альным отношениям (le r�gime moderne). Используется так же, как 
синоним «полицейское государство».
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цузской доктрине в XVI–XVII вв. [3, с. 93–94] 
не отменили окончательно традиции судебного 
обжалования решений административных орга-
нов. В конце Старого режима вопрос о том, кто 
должен разрешать спорные дела, касающиеся 
администрации королевства, оставался откры-
тым. Некоторые из этих споров разрешались су-
дами, которые обвинялись в связи с этим в фор-
мализме, медлительности, дороговизне проце-
дур и непонимании сути проблематики, связан-
ной с реализацией публичного интереса. Хотя 
признавалась их способность выступать в ка-
честве защитников интересов управляемых. 
Интенданты и Королевский совет рассматри-
вали споры быстрее и дешевле, но критикова-
лись за недостаточный учет интересов поддан-
ных короля [15]. 

Утверждение оригинальной французской 
модели административной юстиции началось 
в период буржуазной революции 1789–1799 гг. 
Согласно господствующей позиции во француз-
ской доктрине, основополагающим актом, ле-
жащим одновременно у истоков и администра-
тивного права, и системы двойственной юрис-
дикции Франции, стал Закон от 16 и 24 августа 
1790 г., по выражению Ж. Веделя, «священный 
закон нашего административного права» [17]. 
Этим нормативным актом органы исполнитель-
ной власти посредством запрета судебного вме-
шательства в действия управленческих органов 
были выведены из-под контроля судебной вла-
сти на основании выработанной еще юрискон-
сультами Старого режима идеи, согласно кото-
рой суды, задача которых регулировать отноше-
ния между частными лицами, не располагают 
достаточной легитимностью, чтобы оценивать 
акты, издаваемые властями, действующими 
во имя публичного интереса. 

Выдающийся французский администрати-
вист Ж. Шевалье показал, что, вводя данный за-
прет, революционеры не имели намерения соз-
дать особые судебные учреждения, которые се-
годня составляют административный разряд 
юрисдикции, отдельную ветвь судебной си-
стемы Франции. Они лишь преследовали цель 
противодействия постоянным вмешательствам 
в управленческую сферу со стороны парламен-
тов (судов) Старого режима, которые, напри-
мер, принимали многочисленные полицейские 
регламенты (административные акты регламен-
тационного характера) [11]. 

Несмотря на то что революционное Учре-
дительное собрание без споров проголосовало 
за ст. 13 Закона от 16 и 24 августа 1790 г., реше-
ние вопроса о том, кому поручить рассмотрение 
административных споров, оказалось непро-
стым. Некоторые члены собрания выступили 
за его отнесение к ведению гражданского суда. 
Другие предлагали создать специальные адми-

нистративные суды по образцу довольно дав-
но существовавших коммерческих судов и ин-
тегрировать их в единый судебный порядок под 
контролем Кассационного суда. В итоге рас-
смотрение административно-правовых споров 
оказалось в ведении самой администрации – 
министров и руководителей департаментов. 

Королю также были даны полномочия по от-
мене и изменению решений администрации 
департаментов, закон от 7 и 14 октября 1790 г. 
предоставил «королю, главе общей админи-
страции» право выносить решение о «неком-
петентности административных органов», под-
черкнув, что оно «никоим образом не относится 
к компетенции судов» [15]. 

Следует, конечно, учесть, что в период рево-
люции администраторы, так же как судьи, изби-
рались. Однако правило выборов местных ад-
министраторов, принятое в начале революци-
онного периода под влиянием демократических 
концепций и идей о децентрализации управ-
ления, было заменено достаточно быстро пра-
вилом назначения префектов, советников пре-
фектуры и общих советников. 

Так была создана модель административной 
юстиции «администратор-судья», которая обо-
сновывается во многих нормативных актах. Так, 
Закон «Об организации муниципальной власти 
в провинции» от 14 декабря 1789 г. предусматри-
вал, что в случае нарушения прав актом муници-
палитета гражданин может его обжаловать в ад-
министрацию или в директорию департамента. 
Это правило было неоднократно подтверждено 
в 1790–1791 гг. (законы от 6 и 13 июня 1790 г., 
от 30 июня – 2 июля 1790 г., от 6, 7 и 11 сентя-
бря 1790 г., от 7 и 14 октября, от 7–11 декабря 
1790 г., от 27 апреля – 25 мая 1791 г., от 16 авгу-
ста 1791 г. и др.) [2, c. 156]. 

Этот подход был реализован также консти-
туционалистами 1791 г., которые исходили 
из того, что оценивать правомерность админи-
стративного акта должна сама администрация. 
Он не являлся прямым следствием теории раз-
деления властей, а отражал желание освободить 
новые административные службы от традици-
онного влияния судов, которое могло бы стать 
препятствием их мобильности. Запрет судьям 
вмешиваться в дела администрации был закре-
плен третьей статьей пятой главы третьего титла 
Конституции 1791 г. Подчинившийся воле кон-
ституционалистов Кассационный суд, впрочем, 
продолжил линию правителей Старого режима, 
которые уже пытались вывести своих агентов 
из-под контроля обычных судов. Эту же пози-
цию займет жирондистский и якобинский Кон-
вент, стремясь защитить управленцев от судей, 
отменяя судебные решения, вынесенные в су-
дебных инстанциях в отношении сотрудников 
административных органов [15]. Защита «пра-
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вительственных служащих» будет закреплена 
и в ст. 75 Конституции от 13 декабря 1799 г., ко-
торая разрешит их привлечение к ответствен-
ности «за действия, связанные с их функция-
ми», только с разрешения Государственного 
совета. Эта гарантия неприкосновенности го-
сударственных служащих переживет падение 
Наполеона I и будет отменена только в 1870 г. 

Местные администраторы, осознавая, что 
они осуществляют судебные функции, не отгра-
ничивали их от собственно административной 
деятельности. В течение всей первой половины 
XIX в. теория «администратор-судья» господ-
ствовала во французской доктрине публичного 
права, немало потрудившейся над ее оправда-
нием, исходя из тезиса, что судить администра-
цию – это значит управлять. 

Рассмотренная система была значитель-
но модифицирована новым политическим ре-
жимом, утвердившимся в результате государ-
ственного переворота 9 ноября 1799 г., созда-
нием Государственного совета (ст. 52 Конститу-
ции от 13 декабря 1799 г.) и советов префектуры 
(Закон от 17 февраля 1800 г.). Эти документы, 
оцененные Ж. Шевалье как «административ-
ная конституция Франции» [11], развили полу-
ченное от революционеров наследие, но также 
создали два новых элемента, составляющих ос-
новы современной системы административной 
юрисдикции. 

Рассмотрение споров по-прежнему счита-
лось частью административной деятельности, 
но осуществлялось теперь обособленными, 
хотя и близкими к активным административ-
ным службам органами. К тому же, согласно 
ст. 52 Конституции от 13 декабря 1799 г., Госу-
дарственный совет «разрешает затруднения, ко-
торые появляются в административном пред-
мете», наряду с другими функциями, являясь, 
в частности, консультативным органом (назва-
ние прямо на это указывает). Добавим к этому, 
что и министры сохраняли свои судебные функ-
ции, рассматривая административно-правовые 
споры, относящиеся к подчиненным им служ-
бам, вплоть до появления постановления Госу-
дарственного совета от 13 декабря 1889 г., в со-
ответствии с которым данные споры стали под-
ведомственны самому Государственному совету. 

Характеризует административную юрисдик-
цию этого времени и то, что юридически Госу-
дарственный совет не обладал правом принятия 
решения. Он лишь давал заключение (совето-
вал) главе государства и министрам относитель-
но разрешения различных спорных ситуаций, 
а право принять окончательное решение сохра-
няла (удерживала) за собой действующая адми-
нистрация (отсюда название – система «удер-
жанной юстиции») в рамках модели «судья-ад-
министратор». 

На практике же к мнению Государствен-
ного совета прислушивались всегда, так что 
он постепенно стал восприниматься в качестве 
настоящего судьи [16].

Государственный совет со времени своего 
основания являлся, во-первых, органом адми-
нистративной юрисдикции, рассматривающим 
дела в первой инстанции; во-вторых, апелляци-
онной инстанцией для обжалования решений, 
вынесенных министрами и советами префекту-
ры; а в-третьих, инстанцией кассационного об-
жалования. 

Юрисдикционная компетенция Государ-
ственного совета в течение его более чем двух-
сотлетней истории значительно эволюциони-
ровала. 

Прежде всего, Закон от 24 мая 1872 г. по-
ложил конец системе «удержанной юстиции» 
(la justice retenue), дав Государственному сове-
ту право принимать судебные решения от име-
ни французского народа и соответственно по-
ложил начало системе «делегированной юсти-
ции». До этого времени решения Государствен-
ного совета подлежали исполнению только 
после их подписания главой государств, теперь 
они приобретали силу после их оглашения. 
Принцип независимости Государственного со-
вета в настоящее время входит в число фунда-
ментальных принципов, признанных законами 
Республики, что подтверждено Конституцион-
ным советом Французской Республики именно 
на основе Закона от 24 мая 1872 г. 

Этим же законом был учрежден (повторно) 
Трибунал по конфликтам как паритетная юрис-
дикция для рассмотрения споров о подведом-
ственности рассмотрения дела в составе пред-
ставителей Государственного совета и Кассаци-
онного суда.

Поскольку Государственный совет был уч-
режден уже после введения Законом от 16–24 ав-
густа 1790 г. юрисдикционной деятельности 
компетентных министров, которые располага-
ли принципиальной компетенцией в рассмотре-
нии споров с участием подчиненных им служб 
и должностных лиц, то его компетенция была 
ограниченной. Это значит, что он мог рассма-
тривать только те споры, которые были прямо 
отнесены к его ведению. Их перечень постоянно 
расширялся на протяжении всего XIX в. 

В 1889 г. Государственный совет в одном 
из важнейших своих постановлений («Cadot») 
сформулировал принцип: отныне он может 
принять к производству иск об оспаривании 
любого решения административной власти2, 
тем самым присвоив принципиальную компе-

2 13 d�cembre 1889 – Cadot. Abandon de la th�orie du ministre-
juge [Электронный ресурс]. URL: http://www.conseil-etat.fr/fr/
presentation-des-grands-arrets/13-decembre-1889-cadot.html (дата 
обращения: 08.04.2022).
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тенцию в сфере административной юстиции. 
Это постановление означало окончательный 
отказ от модели «администратор-судья». 

Почти одновременно с появлением Государ-
ственного совета Законом от 17 февраля 1800 г. 
в каждом департаменте был учрежден совет 
префектуры со схожими функциями. Он, как 
и Государственный совет, обладал правом рас-
смотрения только тех споров, которые ему были 
прямо поручены. Закон 1800 г. содержал их под-
робный перечень. Это те же категории дел, раз-
решение которых возлагалось на департамент-
ские службы в период революции: споры, от-
носящиеся к прямым налогам, общественным 
работам, организации путей сообщения, госу-
дарственному имуществу и конфискации (впо-
следствии споры о конфискации были переда-
ны в общегражданские суды). Позже этот пе-
речень дел дополнился спорами, связанными 
с муниципальными выборами (1831, 1833 гг.). 
Число членов совета префектуры (от трех 
до пяти человек) устанавливалось в зависи-
мости от размера департамента. Одновремен-
но в новые органы был назначен 371 советник. 
Первые советники были отобраны из админи-
страторов революционного периода, членов ас-
самблей, адвокатов, нотариусов, профессоров 
права или местной знати. Этот особенный со-
став первых советов префектуры способствовал 
утверждению значительной независимости дан-
ных учреждений по отношению к префектам 
в период Консулата и Империи. 

Закон не установил требований к кандида-
там в советники, но стал применяться общий 
принцип, согласно которому любой член де-
партаментской или муниципальной админи-
страции должен достичь, по крайней мере, воз-
раста 25 лет. Советники префектуры первона-
чально получали за свою деятельность незна-
чительное вознаграждение, составляющее одну 
десятую часть от жалования префекта, и долж-
ны были осуществлять иную профессиональ-
ную деятельность. Впоследствии они получили 
статус служащих [2, с. 158].

Решения советы префектуры вырабатыва-
ли коллегиально, что отражало дух времени, 
выраженный в знаменитой формуле: «Управ-
лять – дело одного, судить – дело несколь-
ких». В соответствии с моделью «администра-
тор-судья» председателем совета префектуры 
являлся префект, который имел право реша-
ющего голоса в случае разделения голосов. За-
щитники теории «администратор-судья» (у нее 
были, естественно, и критики) полагали, что 
для осуществления целей правосудия весьма 
важно соединение в совете префектуры частно-
го (советники) и публичного (префект) начал. 
Правда, роль префектов была формальной: вви-
ду множества административных обязанностей 

они редко принимали участие в заседаниях. Со-
веты к административной деятельности почти 
не привлекались, но индивидуальное участие 
советников в осуществлении полномочий заме-
стителя префекта расширялось. 

Поскольку целью Закона 1800 г. было не соз-
дание независимых административных судов 
департаментов, а лишь повышение эффектив-
ности административных служб, то он не пред-
усматривал создания секретариата совета пре-
фектуры и не устанавливал никаких процедур. 
Чтобы восполнить этот пробел, большая часть 
советов префектуры разработали собственные 
краткие регламенты письменного, несостяза-
тельного процесса рассмотрения жалобы. 

После принятия префектурой жалобы к про-
изводству подготовка дела осуществлялась ком-
петентным бюро префектуры, советники об-
суждали вопрос и принимали решение в за-
крытом заседании. Относительно природы 
принимаемых советом префектуры постанов-
лений (административная или юрисдикцион-
ная) практически сразу начались острые дис-
куссии. В связи с этим Государственный совет 
вынужден был неоднократно подчеркивать, что 
постановления совета префектуры имеют су-
дебный характер, который отличает их от иных 
решений (административного характера) пре-
фектуры, вследствие чего они должны быть 
обязательно мотивированы так же, как решения 
судов [2, с. 159].

Хотя это не было определено законодатель-
но, Государственный совет «естественным об-
разом» взял на себя функции апелляционной 
инстанции по отношению к решениям, выне-
сенным советами префектуры, закрепив сло-
жившуюся практику в решении 1832 г.

Развитие советов префектуры, конечно, 
было тесно связано с эволюцией Государствен-
ного совета. Советы префектуры сначала поч-
ти не ссылались на судебную практику Госу-
дарственного совета, но издание Ф. Лебоном 
с 1821 г. ежегодного сборника решений Госу-
дарственного совета, затем публикация тем же 
составителем «Постановлений Государствен-
ного совета от VIII года до 1839 г.» в семи томах 
изменили ситуацию.

Начиная с принятия Закона 1872 г., положе-
ние Государственного совета в государствен-
ном механизме Франции упрочилось, обще-
ственный престиж учреждения, сопротивляв-
шегося всем политическим потрясениям и шаг 
за шагом создающего автономное администра-
тивное право (в этот период были приняты пер-
вые основополагающие постановления Трибу-
нала по конфликтам и Государственного сове-
та), вырос. 

Эти факторы, дополненные настоящим 
подъемом французской административной на-
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уки во второй половине XIX в., обеспечили ад-
министративному праву положение «королевы» 
публичного права [12]. Экспансии администра-
тивного права способствовало и развитие тео-
рии правового государства, которая обосновы-
вала расширение контроля административного 
судьи над актами администрации, введение от-
ветственности администрации перед граждана-
ми. Кроме того, либерализация политическо-
го режима в течение XIX в. превращала админи-
стративную юрисдикцию в одну из его состав-
ляющих, меняя ее коренным образом. 

Инициированные либералами дискуссии 
о необходимости упразднения административ-
ной юрисдикции по причине недостаточно-
сти правовых гарантий защиты отдельного ин-
дивида утрачивают политическую окраску и за-
тихают. В контексте расширения роли Госу-
дарственного совета в сфере юрисдикционного 
контроля за превышением власти администра-
тивными органами тезис о его упразднении ста-
новился все менее реализуемым и популярным. 

Первым нормативным документом, каса-
ющимся процедуры рассмотрения споров со-
ветами префектуры, стал декрет от 30 декабря 
1862 г. Он ввел публичность судебных заседа-
ний, за исключением некоторых споров, разре-
шил сторонам устно высказывать мнения, уч-
редил должность правительственного комисса-
ра (в Государственном совете она существовала 
с 1831 г.), защищающего интересы государства. 
Кроме того, закрепил принцип мотивирован-
ности решений и их оглашения в судебном за-
седании. 

Отказавшись от первоначальной идеи 
упразднения советов префектуры, Третья ре-
спублика значительно модернизировала этот 
институт в 1889 г. и в 1926 г., создав предпосыл-
ки к их преобразованию в 1953 г. в администра-
тивные трибуналы. 22 июля 1889 г. был при-
нят закон, регламентирующий процедуру рас-
смотрения дел советами префектуры (принятие 
к производству, общие меры подготовки и про-
верки, возможность принятия неотложных ре-
шений и проведения экспертизы, осмотр мест, 
допросы, проверка подлинности документов, 
вынесение решения, оппозиции, апелляция, 
возмещение расходов) [2, с. 160].

Декрет-закон от 6 сентября 1926 г. ввел вме-
сто 86 советов префектуры в департаментах 
22 междепартаментских совета (исключение со-
ставил совет префектуры департамента Сены, 
который был сохранен). 

Мероприятия реформы советов префектуры 
в 1926–1927 гг. (сокращение числа советников 
с 258 до 110, региональное распределение сове-
тов, которое сохранится и после их преобразо-
вания в трибуналы, отказ от практики предсе-
дательства префекта в совете, включение пра-

вительственного комиссара непосредственно 
в совет, повышение качества отбора советников 
и их статуса) проводились в интересах бюджет-
ной экономии и положительно сказались на со-
ветах, обеспечив им независимость по отноше-
нию к префектам. 

Кроме того, впервые в нормативных актах 
этого времени регламентировались консульта-
тивные полномочия и административные зада-
чи, возлагающиеся на советы префектуры (мне-
ния по административным вопросам и пред-
седательство в административных комиссиях). 
Согласно доктринальным позициям, эти нор-
мы были очень важны. Так, одним из аргумен-
тов в пользу существования обособленной ад-
министративной юстиции является хорошее 
знание судьями административной практики, 
невозможное, если они всю свою деятельность 
посвятят только осуществлению юрисдикци-
онных функций. Эти положения сохраняют-
ся в современном Кодексе административной 
юстиции (статьи L. 212-1, R. 237-1).

Реформа 1926 г. почти не сопровожда-
лась изменением порядка судопроизводства 
и не расширила компетенцию советов префек-
туры. Но уже вскоре были осуществлены пре-
образования, обусловленные необходимостью 
разгрузить Государственный совет. Декретом-
законом от 5 мая 1934 г. советам префектуры 
была передана принципиальная компетенция 
по спорам, относящимся к деятельности мест-
ных органов власти. Количество дел, рассмо-
тренных Государственным советом, сокращает-
ся с 13 700 в 1930 г. до 7868 в 1936–1937 гг. [12].

30 сентября 1953 г. советы префектуры об-
рели принципиальную компетенцию админи-
стративного суда первой инстанции и новое на-
звание – административные трибуналы. 

Первые предвестники этой трансформа-
ции появились в Ордонансе от 31 июля 1945 г. 
о Государственном совете, который предо-
ставил высшей административной юрисдик-
ции государства право инспектирования сове-
тов префектуры. Общее управление советами 
префектуры по-прежнему находилось в веде-
нии министерства внутренних дел, но благодаря 
непосредственному контакту с Государствен-
ным советом они стали более независимыми 
по отношению к министерству внутренних дел 
и префектам. 

Причины и содержание реформы [18] были 
определены в декрете № 53-934 от 30 сентября 
1953 г., относящемся к реформе администра-
тивного правосудия. Она считалась необходи-
мой ввиду серьезного кризиса, настигшего Го-
сударственный совет из-за невозможности рас-
смотреть в разумные сроки увеличивающееся 
количество обращений. Так, в 1947 г. в Госу-
дарственном совете были зарегистрированы 
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15 тыс. дел, а в 1952 г. – уже 24 тыс. дел, в то вре-
мя как средние сроки их рассмотрения достиг-
ли пяти лет. 

Тем не менее обсуждение законопроекта ре-
формы в Национальной ассамблее в начале 
1950-х гг. было безуспешным. Крупнейшие спе-
циалисты в сфере публичного права М. Прело 
и Ж. Риверо объясняли трудность прохождения 
проекта реформы приверженностью принципу, 
согласно которому Государственный совет яв-
ляется административным судом общего пра-
ва. Отказ от этого положения, казалось, угро-
жал распадом всей системы административной 
юстиции. Затяжной политический кризис нача-
ла 1950-х гг. также тормозил проведение рефор-
мы, и лишь новое правительство 1953 г., обра-
тившись к процедуре принятия декрета-зако-
на (Закон от 11 июля 1953 г. об экономическом 
и финансовом оздоровлении временно расши-
рил правотворческую компетенцию правитель-
ства), создало правые основы реформы, приняв 
декреты от 30 сентября и 28 ноября 1953 г.

Основным нормативным актом реформы 
стал декрет от 30 сентября 1953 г. о реформе ад-
министративной юстиции. Он сопровождал-
ся принятым в тот же день декретом, содержав-
шим регламент публичного управления, опре-
делявшим статус и прохождение службы чле-
нами административных трибуналов (новое 
наименование советов префектуры). Наконец, 
декрет от 28 ноября 1953 г. содержал регламент 
публичного управления о применении декрета 
от 30 сентября 1953 г. и установил, в частности, 
нормы, регулирующие территориальную под-
судность административных трибуналов. 

Был изменен порядок рассмотрения дел ад-
министративными трибуналами. Положе-
ния новых нормативных актов вступили в силу 
с 1 января 1954 г. Переходные положения урегу-
лировали судьбу дел, находившихся к этой дате 
на рассмотрении Государственного совета: те, 
которые переходили в подсудность админист-
ративных трибуналов, подлежали передаче по-
следним, кроме дел, уже подготовленных к су-
дебному рассмотрению [18].

Во Франции сегодня действуют 42 адми-
нистративных трибунала – юрисдикцион-
ных органа, которые имеют принципиальную 
компетенцию по рассмотрению администра-
тивно-правовых споров в первой инстанции. 
Обычный состав трибунала, рассматривающе-
го дело, – это палата, состоящая из трех совет-
ников, из которых один осуществляет функ-
ции публичного докладчика (ранее он называл-
ся правительственным комиссаром). В исклю-
чительном случае дело может рассматриваться 
трибуналом в полном составе судей в нечет-
ном количестве (объединенное заседание па-
лат). Небольшие административные трибуна-

лы обычно располагают только одной палатой, 
а крупные состоят из нескольких палат.

Вторая важнейшая реформа, завершив-
шая формирование современной системы ад-
министративной юстиции, была осуществле-
на в 1987 г. Увеличение числа обращений в суды 
административной юрисдикции как в новых 
(градостроительство, охрана природной сре-
ды, пребывание и выдворение иностранцев), 
так и традиционных (налоги, действия админи-
страции, общественные работы) сферах, к кото-
рым добавилось изменение требований к каче-
ству административного правосудия, особенно 
в отношении сроков рассмотрения дела, стали 
причинами реформы, проведенной на основе 
Закона от 31 декабря 1987 г. В ходе обсуждения 
реформы в очередной раз французскими юри-
стами был поднят вопрос о целесообразности 
сохранения судебного дуализма [14, с. 463]. 

Одним из важнейших недостатков системы 
административной юстиции являлась слабая 
связанность ее элементов. Например, адми-
нистративные трибуналы мало контактирова-
ли с Государственным советом. Однако зако-
нодателем был сделан фундаментальный выбор 
по сохранению компетенции административ-
ной юрисдикции.

Законом № 87-1127 от 31 декабря 1987 г.3 
были созданы административные апелляцион-
ные суды, которые стали рассматривать в апел-
ляционном порядке решения, принятые адми-
нистративными трибуналами. Следователь-
но, Государственный совет был освобожден 
от большей части своей компетенции как апел-
ляционной инстанции. 

Важность этой реформы состоит в том, что 
окончательно складывается система админи-
стративной юстиции. Первоначально подчи-
ненные Министерству внутренних дел, админи-
стративные суды и созданные Законом от 31 де-
кабря 1987 г. апелляционные административ-
ные суды были подчинены Государственному 
совету, который осуществляет управление по-
средством Генерального секретариата. Таким 
образом, были расширены и гарантии незави-
симости административного судьи. В последу-
ющие годы происходит развитие взаимодейст-
вия между элементами системы администра-
тивной юстиции, а Государственный совет все 
в большей степени приобретает роль ее ядра, 
обеспечивая единство судебной практики и со-
вершенствуя систему в соответствии с меняю-
щимися требованиями. Эта структурная рефор-
ма сопровождалась увеличением численности 

3 Loi n° 87-1127 du 31 d�cembre 1987 portant r�forme du contentieux 
administrative [Электронный ресурс]. URL: https://www.legifrance.
gouv.fr/download/securePrint?token=jiVxK686n$XaOLvyD0!2 (дата 
обращения: 18.04.2022).
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персонала, разработкой новых методов работы 
и упрощением процедур. 

Эволюция административной юстиции 
во второй половине XX в. тесно связана с про-
цессом так называемой конституционализа-
ции административного права в целом и адми-
нистративной юстиции в частности [20]. Зна-
менитая ситуация 1963 г., выявившая институ-
циональную слабость Государственного совета, 
когда недовольный решением Государствен-
ного совета глава государства предложил его 
просто упразднить, после важнейшего поста-
новления Конституционного совета от 23 ян-
варя 1987 г. невозможна, так как теперь для 
упразднения административной юрисдикции 
потребуется пересмотреть Конституцию Фран-
цузской Республики. В этом постановлении 
исторически сложившаяся французская си-
стема судебного дуализма была названа «фран-
цузской концепцией разделения властей», 
а принцип двойственности судебной системы 
Франции включен в число фундаментальных 
принципов, признанных законами Республи-
ки (являющихся частью «конституционного 
блока»)4. 

Сегодня постановка вопроса об упраздне-
нии административной юстиции, восприни-
мающейся во Франции в качестве обязатель-
ного элемента подлинно демократического го-
сударства, является анахронизмом. За сорок 
последних лет количество обращений в суды 
административной юрисдикции выросло бо-
лее чем в восемь раз. Это может служить иллю-
страцией как юридизации общественных отно-
шений в современных обществах, так и роста 
значения административного права [13]. Пери-
одически возникающие дискуссии во Франции 
по поводу существующего юрисдикционного 
дуализма важны, так как позволяют выявлять 
элементы системы, не соответствующие совре-
менным требованиям.

Таким образом, исторически во Франции 
сложилась система юрисдикционного дуализ-
ма, судебная система делится на две ветви (об-
щую и административную юстицию). Общая 
юстиция объединяет судебные органы, рассма-
тривающие гражданские, торговые, социаль-
ные (судебный трибунал, торговые трибуналы, 
Советы прюдомов и т. д., апелляционные суды) 
и уголовные дела (полицейский трибунал, ис-
правительный трибунал, суд присяжных и т. д.), 
и подчинена контролю Кассационного суда. 
Административная юстиция (система юрис-
дикционных органов, осуществляющих право-
судие по административным делам, по делам 

4 D�cision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/
francais/les-decisions/1987/86-224-dc/decision-n-86-224-dc-du-23-
janvier-1987.8331.html (дата обращения: 18.04.2022).

управления, на основе особого процессуально-
го порядка) включает административные трибу-
налы (42), административные апелляционные 
суды (8) и Государственный совет.

Термин «административная юстиция» при-
обрел официальный характер с принятием Ко-
декса административной юстиции5, вступив-
шим в силу 1 января 2001 г., в отношении уре-
гулирования споров, относящихся к сфере 
управленческой деятельности публичных вла-
стей (центральных государственных органов, 
деконцентрированных государственных служб, 
местных органов самоуправления). Вне сфе-
ры компетенции административной юстиции 
находится законодательная деятельность пу-
бличной власти (парламент), деятельность пра-
вительства, как относящиеся к сфере полити-
ки, а не администрации. Кроме данного мате-
риального аспекта, понятие «административ-
ная юстиция» имеет организационный аспект, 
обозначая совокупность учреждений, которые 
осуществляют рассмотрение административ-
но-правовых споров. В качестве синонимичных 
понятию «административная юстиция» в ор-
ганизационном смысле во французской лите-
ратуре используются также термины «админи-
стративный судья», «административная юрис-
дикция», «административный разряд юрисдик-
ции» [16]. 

Согласно Кодексу административной юсти-
ции, Государственный совет – высший адми-
нистративный суд Франции, как и другие орга-
ны общей административной юстиции – адми-
нистративные трибуналы и административные 
апелляционные суды, имеет двойное предна-
значение, осуществляя, кроме судебных, кон-
сультативные функции. В частности, Госу-
дарственный совет (ст. L. 112-1-112-3) дает за-
ключения на проекты нормативных право-
вых актов, консультирует премьер-министра 
или министров по вопросам административно-
го характера, вызывающим затруднения, может 
по собственной инициативе обращать внима-
ние властей на необходимость реформ законо-
дательного, нормативного или административ-
ного порядка. 

Это смешение функций создает определен-
ные проблемы в деятельности данных органов. 
Например, в случае когда Государственный со-
вет, давший положительное заключение на де-
крет правительства, впоследствии должен рас-
сматривать иск о законности данного декре-
та. Возникают сомнения в его возможности вы-
нести объективное судебное решение. В 2008 г. 
«неписаное правило самоотвода» было внесено 

5 Code de justice administrative [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITE
XT000006070933 (дата обращения: 18.04.2022).
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в Кодекс административной юстиции (его ре-
гламентарную часть), что усилило разделение 
между консультативными и судебными функ-
циями Государственного совета. 

Государственный совет Франции в качестве 
судебной инстанции является судом первой ин-
станции с исключительной компетенцией в том 
смысле, что определенные споры по наиболее 
важным административным делам рассматри-
ваются советом в первой и последней инстан-
ции. Эта исключительная компетенция в тече-
ние последних десятилетий сужается. Государ-
ственный совет сохранил в виде исключения 
компетенцию апелляционного суда в отноше-
нии решений, принятых по спорам, относя-
щимся к муниципальным и кантональным вы-
борам. Наконец, он является единственным 
кассационным судом в сфере административ-
но-правовых споров для постановлений, выно-
симых административными апелляционными 
судами, а также в отношении практически всех 
административных специализированных адми-
нистративных судебных органов.

Совмещение юрисдикционных и консуль-
тативных функций отражено в структуре Госу-
дарственного совета: он включает администра-
тивные и судебные подразделения. В состав су-
дебной секции входят все члены совета в силу 
принципа совмещения обязанностей, кроме со-
ветников, находящихся на чрезвычайной служ-
бе. Судьи Государственного совета могут быть 
отозваны декретом, но фактически на них, бла-
годаря престижу учреждения, распространяется 
принцип несменяемости.

Председателем высшей административной 
юрисдикции Франции является премьер-ми-
нистр, а в его отсутствие – министр юстиции. 
Это председательство имеет формальный ха-
рактер, оно осуществляется лишь на некоторых 
протокольных мероприятиях. Однако эта ситу-
ация, когда глава правительства является главой 
Государственного совета формально, а факти-
ческий его руководитель довольствуется скром-
ным наименованием «вице-председатель» де-
монстрирует связь (на сегодняшний день – 
символическую) административной юрисдик-
ции и администрации.

Для обозначения юрисдикционных функций 
членов административных трибуналов и адми-
нистративных апелляционных судов Кодекс 
административной юстиции использует тер-
мин «функции магистратов». Тем не менее они 
не являются магистратами в смысле ст. 64 Кон-
ституции Франции, предусматривающей, что 
статус магистратов регламентируется органи-
ческим законом и гарантируется деятельностью 
Высшего совета магистратуры. Кодекс админи-
стративной юстиции закрепляет гарантии не-
зависимости и беспристрастности админист-

ративных судей (несменяемость, несовмести-
мость статуса с осуществлением определенных 
видов деятельности). Аналогом Высшего сове-
та магистратуры для административных судей 
является Высший совет административных су-
дов и административных апелляционных судов 
во главе с вице-председателем Государствен-
ного совета. 

Едва ли не главным вопросом, который ре-
шался в ходе последних реформ администра-
тивной юстиции, являлся вопрос о сроках рас-
смотрения административных дел. Поскольку 
быстрота осуществления правосудия явля-
ется одним из условий его эффективности, 
а в определенных случаях задержка с вынесени-
ем решений лишает их практического значения, 
то борьба против медлительности администра-
тивного правосудия является постоянным на-
правлением его совершенствования в послед-
нее десятилетие. 

В этих целях законодатель предусмотрел раз-
витие процедур по принятию срочных реше-
ний6 и пойдя на определенные отступления 
от принципа коллегиальности административ-
ной юстиции. Государственный совет со своей 
стороны внес большой вклад в решение проб-
лемы разработкой института вины, инициирую-
щего ответственность государства за медлитель-
ность административного правосудия, в поста-
новлении от 28 июня 2002 г. [10]. Государствен-
ный совет пояснил, что срок рассмотрения дела 
квалифицируется как разумный в зависимости 
от его сложности, характеристики сторон и дру-
гих особенностей конкретного дела. Разумным 
сроком рассмотрения обычного, несложного 
дела считается средний срок рассмотрения по-
добных дел, если допускается их превышение, 
то создается повод для привлечения государства 
к ответственности. 

Основной вызов времени, которому по-
прежнему противостоит административ-
ная юстиция Франции, состоит в необходи-
мости обеспечивать качественное правосу-
дие в разумные сроки, содействие посредством 
осуществления и юрисдикционных, и консуль-
тативных функций упрочению правового го-
сударства в условиях постоянного увеличения 
обращений граждан и усложнения материаль-
ного содержания административного права. 

Совершенствование административной 
юстиции находится под значительным влияни-
ем процессов цифровизации. Наиболее важные 
решения административных судов Франции до-
ступны (решения высших судов доступны пол-

6 Loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au r�f�r� devant les 
juridictions administratives [Электронный ресурс]. URL: http://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F4756974BD01570113987
F09A885E00.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000204851&dateTe
xte=20130211 (дата обращения: 11.02.2013).
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ностью) в сети Интернет с 2002 г., при этом 
они дополняются данными, такими как анализ 
и выводы публичных докладчиков. Это приве-
ло к длительной и серьезной работе, продолжа-
ющейся и сегодня, над формой изложения, ар-
гументацией судебных решений, чтобы сделать 
их более понятными населению. 

Формирование деонтологии администра-
тивной юрисдикции на современном этапе так-
же способствует повышению эффективности 
ее деятельности. Нормы Хартии этики админи-
стративной юстиции, принятой еще в 2011 г., 
обновленной в 2017 г., применяются к членам 
Государственного совета, административных 
судов и трибуналов7. 

Еще одним важным направлением развития 
административной юстиции на современном 
этапе стало внедрение практики альтернативных 
способов разрешения споров, что в немалой сте-
пени уменьшает загруженность административ-
ных судов и направлено на решение проблемы 
доступности административного правосудия. 
В 2010 г. Государственный совет по запросу пре-
мьер-министра провел исследование о необходи-
мости развития медиации в административной 
сфере, пришел к положительному заключению, 
что во многом совпало с его давними предложе-
ниями 1993 г. о разрешении конфликтов альтер-
нативными способами: примирение, сделка, ар-
битраж по административным вопросам. В итоге 
в Кодексе административной юстиции появилась 
новая глава, посвященная медиации, в которой 
она была определена как «любой структуриро-
ванный процесс, независимо от его названия, по-
средством которого две или более стороны пы-
таются достичь соглашения с целью полюбовно-
го разрешения своих споров с помощью третьей 
стороны, медиатора, выбранного ими или назна-
ченного им судом» (гл. 3, ст. L213-1). 

В целом в последние десятилетия француз-
ский законодатель озабочен улучшением до-
ступности правосудия, как общего, так и адми-
нистративного, принимая меры, направленные 
на приближение судов к населению, упрощение 
процедур. Результатом долгой аналитической 
работы, консультаций, общенациональных дис-
куссий стал Закон о модернизации правосудия 
XXI века от 18 ноября 2016 г.8 Среди измене-
ний, касающихся административной юрисдик-
ции, прежде всего нужно выделить упразднение 

7 Charte de d�ontologie de la juridiction administrative. �dition 
2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www.conseil-etat.fr/
actualites/nouvelle-edition-de-la-charte-de-deontologie-de-la-
juridiction-administrative (дата обращения: 22.08.2022).

8 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe si�cle [Электронный ресурс]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033418805/#:~:text=L
es%20personnes%20physiques%20ou%20morales,accord%20des%20
parties%2C%20de%20confidentialit%C3%A9 (дата обращения: 
22.08.2022).

ряда специальных органов административной 
юстиции, рассматривающих споры в социаль-
ной сфере. Все французские органы админи-
стративной юстиции делятся на две большие 
категории: 1) органы общей административной 
юстиции, включающие Государственный совет, 
административные апелляционные суды и ад-
министративные трибуналы; 2) весьма много-
численные органы административной юстиции 
со специальной, достаточно узкой, компетен-
цией (Счетная палата, региональные счетные 
палаты, дисциплинарные суды, суды по вопро-
сам социального обеспечения и др.). 

Закон о модернизации правосудия XXI в., 
учитывая уязвимость некоторых участников су-
дебного процесса, полностью изменил (упро-
стил) организационную основу рассмотрения 
споров в социальной сфере. До 1 января 2019 г. 
она была крайне сложной, ряд споров подле-
жали рассмотрению органами общей юсти-
ции, ряд – органами общей административ-
ной юстиции, а ряд – специальными органами 
административной юстиции. Последние – это 
суды по делам социального обеспечения (Les 
tribunaux des affaires de s�curit� sociale), существо-
вавшие с 1985 г. по 2018 г., созданные в 1994 г. 
суды по спорам об инвалидности (tribunaux du 
contentieux de l’incapacit�), департаментские 
комиссии по социальному обеспечению (des 
commissions d�partementales d’aide sociale), ве-
дущие свою историю с 1905 г. Все они вынесли 
свои последние решения 31 декабря 2018 г., а их 
компетенция была перераспределена между ад-
министративными и судебными трибуналами. 
Это нововведение привело к тому, что в веде-
нии административных судов появилась новая 
категория конфликтов, значительно изменив-
шая структуру их деятельности. В зависимости 
от материального содержания можно выделить 
шесть главных категорий административных 
споров в настоящее время: споры, относящиеся 
к вопросам пребывания в стране иностранцев – 
составляют 37 % дел от общего количества, рас-
смотренных административной юстицией, спо-
ры, относящиеся к социальной сфере – 13 %, 
споры, относящиеся к сфере государственного 
управления – 9 %, налоговые споры – 6 %, об-
жалование незаконных административно-по-
лицейских актов – 6 %, споры в сфере градо-
строительства – 7%, споры, относящиеся к пу-
бличным контрактам – 7 %, другие – 20 %9. 

В настоящее время Франция переживает 
очередной виток преобразований судебной си-
стемы на основе Закона № 2019-222 от 23 марта 
2019 г. о развитии и реформировании судебной 

9 Les chiffres cl�s de la Justice 2021 (р. 34) [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2021_web.pdf / 
(дата обращения: 22.08.2022).
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системы на период 2018–2022 гг. (далее – Закон 
№ 2019-222)10. Хотя современная реформа за-
трагивает в большей степени суды юрисдикции 
общего права первого уровня, подлежащие ре-
шению проблемы (доступности и прозрачности 
деятельности судов, сокращения сроков рас-
смотрения дел, обеспечения права на справед-

10 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et 
de r�forme pour la justice [Электронный ресурс]. URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038261631/ (дата обращения: 
22.08.2022).

ливое судебное разбирательство, создания эф-
фективных средств правовой защиты) касают-
ся и системы административной юстиции. Ста-
тьи 34–40 этого закона посвящены повышению 
эффективности административного правосу-
дия посредством использования почетных ма-
гистратов по административным делам, введе-
ния помощников юристов административных 
судов, укрепления существующих инструмен-
тов обеспечения исполнения вынесенных су-
дебных решений. 
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