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Философия права. Правовая политика. Теория и история права и государства

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СТРАНАХ 
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ, КИТАЯ)
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Концептуализация антикоррупционной политики объединений го-
сударств – это процесс расстановки приоритетов в системе правовых 
и институциональных антикоррупционных средств с учетом надна-
циональных и страновых особенностей. Актуальность данной работы 
заключается в комплексном исследовании антикоррупционной поли-
тики в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Из-
бранные для анализа государства в целом используют универсальные 
правовые средства борьбы с коррупцией. Вместе с тем государствен-
ная антикоррупционная политика в России ориентирована на ком-
плексный подход. Опыт Китайской Народной Республики сформиро-
ван с опорой на партийную специфику выработки инструментария, на 
принципы суровости и неотвратимости наказаний. Казахстан разви-
вает антикоррупционную политику с опорой на интересы гражданско-
го общества. В этой связи актуализируются вопросы баланса нацио-
нального и наднационального, тестирования и применения наиболее 
эффективных антикоррупционных методов. Цель данной статьи со-
стоит в определении основных направлений антикоррупционной поли-
тики в странах ШОС с учетом интерполяции и экстраполяции основ-
ных направлений; в детализации инструментов антикоррупционной 
политики в странах ШОС. Предметом статьи является комплексная 
проблема надлежащего формирования реализации антикоррупционной 
политики, институционализации политики на национальном и надна-
циональном уровне. Изучены российские и зарубежные источники, при-
ведены статистические данные, на основе применения спектра общих 
и специальных методов юридического анализа экстраполированы воз-
можные направления развития антикоррупционной политики госу-
дарств, входящих в ШОС. В статье прослеживается линия законода-
теля на укрепление баланса публичных и частных начал в развитии 
антикоррупционной политики в России и в Казахстане, показаны ос-
новные тенденции развития антикоррупционной политики в Китае 
на основе укрепления внутрипартийной дисциплины. Методологиче-
скую основу исследования составляют общенаучные и специальные ме-
тоды познания, в том числе диалектический метод, методы формаль-
ной логики, включая анализ, синтез, индукцию, дедукцию; системный 
подход, сравнительно-правовой и сравнительно-исторический мето-
ды, а также формально-догматический, описание и сравнение. Новиз-
на данной статьи состоит не только в исследовании правовых и ин-
ституциональных основ становления и развития антикоррупционной 
политики в государствах – членах ШОС, но и в выявлении противоре-
чий национальных законодательств и правоприменительной прак-
тики, в тестировании сегментов ответственности на всех уровнях. 
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В статье сделаны выводы относительно существенного потенциала 
антикоррупционной политики как важнейшего сегмента государст-
венной политики не только на уровне каждого государства, входящего 
в ШОС, но и в целом, на уровне всей интеграции. Подчеркнута важность 
антикоррупционного мониторинга как инструмента, применяемого 
в рамках каждой национальной правовой системы для принятия над-
лежащих законодательных решений, повышения эффективности реа-
лизуемых антикоррупционных мероприятий.
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ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE COUNTRIES  
OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION  
(ON THE EXAMPLE OF RUSSIA, CHINA)

The conceptualization of the anti-corruption policy of state associations is 
a process of setting priorities in the system of legal and institutional anti-cor-
ruption tools, taking into account supranational and country specificities. The 
relevance of this work lies in a comprehensive study of anti-corruption policies 
within the framework of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Elect-
ed to analyze the state, in general, use universal legal means of combating cor-
ruption. At the same time, the state anti-corruption policy in our country is fo-
cused on an integrated approach. The experience of the People’s Republic of 
China is formed with the support of the party specifics of the development of 
tools, the principles of severity and inevitability of punishments. Kazakhstan is 
developing an anti-corruption policy based on the interests of civil society. In 
this regard, issues of national and supranational balance, testing and applica-
tion of the most effective anti-corruption methods are being updated. The pur-
pose of this article is to determine the main directions of anti-corruption poli-
cy in the SCO countries, taking into account interpolation and extrapolation of 
the main directions; in detailing the tools of anti-corruption policy in the SCO 
countries. The subject of this article is the complex problem of the proper for-
mation of the implementation of anti-corruption policies, the institutionaliza-
tion of policies at the national and supranational levels. Russian and foreign 
sources are studied, statistical data are presented, and based on the applica-
tion of a spectrum of general and special methods of legal analysis, possible 
directions for the development of the anti-corruption policy of the SCO mem-
ber states have been extrapolated. The article traces the line of the legislator to 
strengthen the balance of public and private principles in the development of 
anti-corruption policy in Russia and Kazakhstan, shows the main trends in the 
development of anti-corruption policy in China based on strengthening intra-
party discipline, and provides statistical comparisons. The novelty of this arti-
cle is not only in the study of the legal and institutional foundations of the for-
mation and development of anti-corruption policy in the SCO member states, 
but also in identifying contradictions of national legislations and law enforce-
ment practice, in testing responsibility segments at all levels. The article draws 
conclusions regarding the substantial potential of the anti-corruption policy as 
the most important segment of state policy, not only at the level of each state 
included in the SCO, but also as a whole, at the level of the whole integration. 
The importance of anti-corruption monitoring, as a tool used within each na-
tional legal system for making appropriate legislative decisions and increasing 
the effectiveness of anti-corruption measures, was emphasized.

В качестве одних из задач Национального плана 
по противодействию коррупции на 2018–2020 годы 
выступают необходимость повышения эффективно-
сти международного сотрудничества Российской Фе-
дерации в области противодействия коррупции, ук-
репление международного авторитета России. Все 
поставленные задачи отражают диалектику нацио-
нального и наднационального, трансформируют узко 
национальные задачи Российского государства с уче-
том противоречивых тенденций глобализации и ре-
гионализации решаемых задач.

Антикоррупционная политика каждого государ-
ства – это последовательная, научно обоснованная, 
системная деятельность институтов государства, об-
щественных организаций, гражданского общества, на-
правленная на противодействие коррупции, включаю-
щая комплекс превентивных инструментов, а также 
действенные меры юридической ответственности.

Россия является участницей различных межгосу-
дарственных объединений. Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) – это международная органи-
зация, основанная в 2001 г. лидерами Китая, России, 
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Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 
Одной из инициатив данной организации является 
сотрудничество в области противодействия корруп-
ции, в том числе в сфере подготовки кадров государ-
ственного управления. Так, в Бишкекской декларации 
Совета глав государств – членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества признано, что «коррупция во 
всех ее проявлениях является угрозой национальной 
и региональной безопасности, приводит к снижению 
эффективности государственного управления, нега-
тивно влияет на международный авторитет и инве-
стиционную привлекательность государств, сдержи-
вает их поступательное социально-экономическое 
развитие» [1].

В этой связи актуализируется проблема нахож-
дения наиболее приемлемых, согласованных реше-
ний в антикоррупционной сфере стран ШОС, направ-
ленных на совершенствование антикоррупционного 
законодательства, особенно с учетом усложнения 
и обновления решаемых задач на каждом этапе реа-
лизации антикоррупционной политики.

Сложность решения этой проблемы обусловли-
вается различиями не только в законодательстве, 
в инструментарии, но и в менталитете народов, на-
селяющих эти государства, в глубинных пластах пра-
вовой культуры и правовой идеологии. И тем не ме-
нее сближение антикоррупционных политик – это 
объективная реальность для всех государств, входя-
щих в ШОС. Не случайно при формулировании ини-
циатив и первоочередных шагов страны-участницы 
отталкиваются от решения двух важнейших задач: 
совершенствования законодательства и выработки 
унифицированных обучающих программ [1].

Страны – участницы ШОС выступают за дальней-
шее укрепление международного сотрудничества 
в сфере антикоррупционной деятельности [1]. В этой 
работе принимают участие все входящие в органи-
зацию страны. Наше внимание привлек опыт трех 
государств – членов ШОС: России, Китая и Казахста-
на. И это не случайно, потому как России предстоит 
решение стратегических и тактических задач, в том 
числе в рамках сотрудничества с международными 
организациями.

Опыт Китая интересен в контексте интеграции 
правового и политического подхода, жесткости и не-
отвратимости применяемых мер к нарушителям, при-
менения инструментов антимонопольной политики 
в специальных административных районах, в Гонкон-
ге и Макао.

Опыт Казахстана, базирующийся на интеграции 
международных и национальных норм, опоре на гра-
жданское общество, тоже является уникальным и от-
крывает новые возможности. Но как наиболее эф-
фективным способом выполнить эти исторические 
задачи?

Во-первых, следует согласовать упомянутые зада-
чи с международными и национальными обязатель-
ствами государств, входящих в ШОС. Ведь фон анти-
коррупционных усилий государств складывался во 
всем мире прежде всего под воздействием инициа-
тив Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), конвенционные нормы, инициа-
тивы и рекомендации которой оказали существенное 
воздействие на развитие антикоррупционного пра-
вопорядка во всем цивилизованном мире.

Во-вторых, следует синхронизировать юридиче-
ские мероприятия государств в части унификации 
применяемых инструментов, в том числе в сфере ан-
тикоррупционной деликтологии.

В-третьих, следует выделить наиболее и наименее 
действенные инструменты в каждом случае для це-
лей экстраполяции государственных политик и мо-
делирования наиболее приемлемого формата анти-
коррупционной политики.

В России со времени исторической ратификации 
Конвенции ООН против коррупции (UNCAC) в мае 
2006 г. прошло 13 лет, и достигнуты существенные 
результаты в этом направлении. Вместе с тем Прези-
дент РФ В. В. Путин неоднократно подчеркивал важ-
ность продолжения борьбы с коррупцией [2].

Национальный план противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы России направлен на совершен-
ствование системы запретов, ограничений и анти-
коррупционных требований, обеспечение единооб-
разного применения законодательства, в том числе 
в целях урегулирования конфликта интересов.

В Плане акцентировано внимание на задачах со-
вершенствования мер по противодействию корруп-
ции в сфере закупок товаров, работ, услуг, развития 
контроля за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, их доходам. Обра-
щено внимание на необходимость повышения эф-
фективности просветительских и образовательных 
мероприятий, направленных на формирование ан-
тикоррупционного поведения государственных и му-
ниципальных служащих.

Национальный план России по противодействию 
коррупции включает также необходимость популя-
ризации в обществе антикоррупционных стандартов 
и развития общественного правосознания, совер-
шенствования мер по противодействию коррупции 
в сфере бизнеса.

Такие же по смыслу тенденции характерны и для 
других государств, входящих в ШОС. Так, Казахстан 
активно участвует в работе Антикоррупционной 
сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Вос-
точной Европы и Центральной Азии, с 2006 г. – в реа-
лизации Стамбульского плана действий по борьбе 
с коррупцией, в программе взаимной оценки, кото-
рая была начата в рамках ОЭСР в 2003 г. В сентябре 
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2017 г. был утвержден отчет IV раунда мониторин-
га ОЭСР, который свидетельствует о том, что наряду 
с выполнением ряда рекомендаций ОЭСР необходи-
мы юридические мероприятия по выполнению 22 но-
вых рекомендаций, нужно завершить работу по семи 
предыдущим рекомендациям, которые были призна-
ны все еще остающимися в силе [3].

На фоне евразийского масштаба российско-китай-
ского сближения особо интересен опыт Китая в анти-
коррупционном контексте [4, с. 42–52]. Китай играет 
важную роль в борьбе с транснациональной корруп-
цией, подтвердив свои обязательства продолжать 
борьбу с коррупцией на 19-м Всекитайском съезде 
Коммунистической партии. Так, Си Цзиньпин, высту-
пая на этом съезде, заявил: «Находясь на позиции 
«в борьбе с коррупцией не должно быть запретных 
зон, необходим полный охват и нулевая толерант-
ность», мы настойчиво «били и по тиграм, и по му-
хам» и «охотились на лис». На начальном этапе реа-
лизована цель: никто не осмеливается заниматься 
коррупцией. Все плотнее плелась «клетка» ограни-
чения власти, призванная сдержать коррупционные 
порывы чиновников. Более того, мы возводим «пло-
тину», предназначенную для того, чтобы никто не хо-
тел заниматься коррупцией. В борьбе с коррупцией 
подавляющий перевес уже на нашей стороне, и этот 
перевес закрепляется и развивается» [5].

Китай ратифицировал Конвенцию ООН против 
коррупции. Китайские инициативы являются ча-
стью антикоррупционных инициатив Азиатско-Ти-
хоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 
и ОЭСР.

Однако Китай, являясь крупнейшим в мире экс-
портером, не подписал Конвенцию ОЭСР о борьбе 
с дачей взяток иностранным государственным долж-
ностным лицам при осуществлении международных 
деловых операций, участниками которой в настоя-
щее время уже являются 40 государств. В контексте 
российско-китайского сотрудничества в рамках про-
екта «Один пояс – один путь» эти проблемы являются 
актуальными для развития сотрудничества в надле-
жащих правовых рамках, поскольку реальна веро-
ятность привлечения китайских предпринимателей 
к уголовной ответственности за преступления кор-
рупционной направленности в России.

Но и в этом случае формируется позитивная тен-
денция: Китай активно сотрудничает с Рабочей груп-
пой ОЭСР по противодействию взяточничеству, 
существенно активизировал сотрудничество по мо-
ниторингу и реализации Конвенции ОЭСР «О борьбе 
с подкупом иностранных публичных должностных 
лиц в международных деловых операциях», продви-
гает Рекомендацию ОЭСР по государственным закуп-
кам и методологии оценки системы закупок (MAPS) 
[6]. Антикоррупционная политика в Китайской Народ-

ной Республике характеризуется ясностью приорите-
тов, накопленной историей и выработанными стан-
дартами. Ключевой признак политики – партийный 
характер: Коммунистическая партия Китая обладает 
мощным ресурсным потенциалом для мобилизации 
и подавления коррупционных проявлений.

Мощное политико-правовое наступление на кор-
рупцию началось в 1996 г., когда Компартией были 
введены запреты, адресованные правительственным 
чиновникам, чтобы исключить возможность оказы-
вать содействие супругам, родственникам.

В 1998 г. пятый в истории Китая Премьер Госсо-
вета КНР Чжу Жунцзи возглавил антикоррупцион-
ную кампанию, цель которой состояла в том, чтобы 
«напугать обезьяну, убив курицу». Составной частью 
реформы стали существенное сокращение государ-
ственного аппарата, борьба с моральным разложе-
нием и коррупцией внутри властных и управленче-
ских структур, была усилена борьба с коррупцией 
в армии, введены запреты для лиц, находящихся на 
военной службе, в том числе заниматься предпри-
нимательской деятельностью. В контексте правовой 
идеологии провозглашались цели достижения про-
зрачности, своевременности выявления коррупци-
онных рисков, обновления образа жизни, построен-
ного на принципах разумного аскетизма, отрицания 
чрезмерности потребления со стороны партийного 
и государственного истэблишмента.

В 2005 г. были приняты новые антикоррупцион-
ные законы; изданы учебные пособия по борьбе 
с коррупцией.

В декабре 2006 г. правительство Китая запусти-
ло новую антикоррупционную кампанию в регио-
нальном разрезе, прежде всего в Пекине, Шанхае 
и других крупных городах. Поводом стали неудов-
летворительные итоги общенационального аудита, 
завершенного в марте 2006 г., когда были установ-
лены многочисленные случаи нецелевого расходо-
вания бюджетных средств.

В 2007 г. в систему школьного образования были 
введены обязательные уроки по борьбе с коррупци-
ей в рамках проекта «честное образование»; продол-
жена борьба с особыми привилегиями для родствен-
ников государственных служащих.

Правительство Китая заявило, что в период с 2002 
по 2007 г. оно расследовало дела в отношении 209 
487 человек на предмет коррупции и злоупотребле-
ний. Около 30% были признаны виновными. В общей 
сложности 35 255 дел касались растраты или взяток, 
превышающих 100 тыс. юаней (14 тыс. долл.) [7].

В 2008 г. бывший вице-мэр Пекина Лю Чжихуа был 
приговорен к смертной казни с отсрочкой исполне-
ния приговора на два года: он был признан виновным 
в получении более 1 млн долл. за время нахождения 
на посту вице-мэра китайской столицы и главы ко-



Философия права. Правовая политика. Теория и история права и государства

9

митета по управлению научно-техническим парком 
Чжунгуаньцунь в 1999–2006 гг. [8].

По данным ООН, в 2010 г. в Китае сумма, получен-
ная от продаж контрафактных лекарств, составила  
3 млрд долл., при этом 40% препаратов экспортиро-
вались. В 2011 г. была установлена уголовная ответ-
ственность за производство фальсифицированных 
лекарственных препаратов и развернута кампания 
по борьбе с преступностью.

В дальнейшем на первый план вышли пробле-
мы информационного обеспечения борьбы с кор-
рупцией, гласности и прозрачности проводимых 
мероприятий.

Законодательство, обязывающее раскрыть финан-
совую информацию, рассматривается во всем мире 
как один из действенных антикоррупционных инст-
рументов. Именно такую политику предложено было 
повсеместно внедрить на Четвертом пленуме ЦК КПК, 
который состоялся в сентябре 2009 г. Однако идея не 
была поддержана на пленарном заседании сессии.

Интересно, что вопросы антикоррупционной по-
литики на этом Пленуме рассматривались в единст-
ве с главной повесткой, связанной с управлением 
государством на основе верховенства закона. В кон-
цептуальном плане в работе по антикоррупционной 
борьбе произошел переход к новому витку, направ-
ленному на борьбу с причинами, а не со следствиями 
коррупции. Вот почему в дальнейшем антикоррупци-
онные меры Си Цзиньпина заслужили большую под-
держку китайского народа.

Антикоррупционная политика в Китае высвечи-
вает универсальный вопрос: что должно быть до-
минирующим – антикоррупционные кампании или 
систематическая работа? Какие усилия приносят 
эффективные результаты? Становилось очевидным, 
что при излишней централизации власти именно ан-
тикоррупционные кампании становятся ключевым 
инструментом антикоррупционной борьбы. И толь-
ко объединение усилий государства, политических 
партий, гражданского общества в единстве способ-
но решать сложнейшие задачи антикоррупционной 
политики. Но именно такого единства структурных 
элементов все еще недостает современной антикор-
рупционной политике Китая, о чем пишут и китай-
ские, и российские исследователи [9; 10].

Но в этом направлении также ведется планомер-
ная работа по усилению общественного контроля за 
деятельностью правительства, по реформированию 
публичной отчетности, немедленному реагированию 
на проблемы, о которых сообщают люди и средства 
массовой информации.

Так, в 2012 г. была сформулирована новая нацио-
нальная идея – «Китайская мечта о великом возро-
ждении» – некий сплав из традиционных китайских 
ценностей, национализма и коммунистических идей, 

включающий также и антикоррупционные импера-
тивы [11].

В Китае были введены ограничения и запреты для 
госслужащих по проведению банкетов за государст-
венный счет; им запрещены командировочные рас-
ходы за рамками установленных нормативов, любые 
экономически необоснованные и документально 
неподтвержденные расходы. Председатель КНР Си 
Цзиньпин распорядился провести политику жест-
кой экономии со стороны Коммунистической пар-
тии и правительственных чиновников [5].

Следуя этой логике, в университетах Китая пред-
лагают курсы и магистерские программы по борьбе 
с коррупцией. Представители прокуратуры Китая по-
могают обучать магистрантов.

Все чаще раздаются голоса в пользу сочетания 
жесткого и мягкого права, исключительной меры на-
казания и профилактики; более жестких правил дек-
ларирования активов и амнистии, чтобы коррумпи-
рованные чиновники могли начать все заново, но 
при строгом следовании принципу верховенства 
закона. С 2000 г. в Китае расстреляны за коррупцию 
около 10 тыс. чиновников, еще 120 тыс. получили по 
10–20 лет заключения.

Иногда применялись нетрадиционные меры, на-
пример, в отношении игорного бизнеса в Макао, ведь 
большое число китайских чиновников было арестова-
но именно за растрату средств через Макао. В Китае 
неоднократно пытались свернуть индустрию азарт-
ных игр, но прогресс был достигнут только путем вне-
дрения новых правил выдачи виз. Они ограничивают 
чиновников материка только одной поездкой в тече-
ние трех месяцев и не более чем на семь дней.

Правоохранительные органы активно использу-
ют социальные сети, поисковые системы, онлайн-ак-
каунты, видео, фотографии для исследования образа 
жизни государственных служащих и незамедлитель-
ного включения контрольно-надзорных мер.

Вместе с тем, следуя духу международных антикор-
рупционных стандартов, в настоящее время в странах 
ШОС развиваются подходы в плане актуализации ин-
ститута публичной регистрации компаний, прозрач-
ности бенефициарного права.

Подводя итоги, следует отметить, что при опреде-
ленном сходстве антикоррупционных политик в Рос-
сии, Казахстане и Китае каждое из государств выра-
батывает инструментарий с учетом национальной 
специфики и поставленных стратегических целей.

Векторы антикоррупционной политики могут ме-
няться, например концентрация на отраслевых при-
оритетах, на проведении мощных антикоррупцион-
ных кампаний. Однако ценность антикоррупционной 
политики состоит именно в ее комплексности, ори-
ентации на достижение национального единства, ус-
тановление более глубоких связей между государст-
вом, общественными и гражданскими институтами.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЕЛЬСКОГО СТАРОСТЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.  
(НА МАТЕРИАЛАХ ТУЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ)

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-11-16

Актуальность темы «Правовые основы деятельности сельского 
старосты после отмены крепостного права» определяется возрожде-
нием интереса в сегодняшней российской действительности к тради-
ционным формам самоуправления в деревне. Эта восстановленная фор-
ма в современных условиях уже достигла хороших результатов, но ее 
дальнейшее совершенствование обусловлено степенью использования 
исторического опыта службы сельских избранников в прошлом России. 
Предметом настоящего исследования является деятельность сель-
ского старосты как важного элемента самоуправления в тульской по-
реформенной деревне. Целью статьи является анализ серьезных изме-
нений, которые имели место в службе народных избранников в период 
развития капитализма в селе. Методологию работы составили обще-
научные методы познания, а именно анализ, синтез, историзм, сравне-
ние и ряд других. В статье проведен анализ фактического материала, на 
базе которого сделан вывод о том, что должность сельского старосты 
являлась исторической формой крестьянского самоуправления, а в по-
реформенное время она была возрождена на новой основе. Автор уста-
новил, что в этот период роль общинного руководителя стала ключе-
вой и престижной в селе. Сельский староста влиял на решение сельских 
сходов, проводил их в жизнь, реально решал проблемы хозяйственной 
и административной жизни общины. При необходимости он занимал-
ся почти всеми повседневными вопросами односельчан. Значительное 
место в статье уделено изучению плюсов и минусов его службы и взаи-
модействию с уездной администрацией. На основе привлечения нового 
материала раскрыто то обстоятельство, что далеко не идеальным 
являлось законодательство, на котором основывалась деятельность 
общинного руководителя. Существенной новизной данной работы явля-
ется сравнение своеобразия службы старосты в разные периоды, а имен-
но до и после отмены крепостного права. Кроме того, впервые подроб-
но подвергнуты анализу причины падения интереса у крестьян к этой 
должности в конце XIX в. В результате проделанной работы автор при-
шел к выводу о необходимости исследования и учета как положитель-
ного, так и негативного опыта службы сельских старост дореволюци-
онной России. Материалы статьи заслуживают внимания современных 
специалистов в области самоуправления.

СКРЯБИН  
Игорь Валерьевич
кандидат исторических 
наук, доцент кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин Тульского института 
(филиала) Всероссийского 
государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)  
(г. Тула)

ig1012008@yandex.ru

Сельская община;  
сельское самоуправление; 
сельский староста;  
крестьянский сход;  
функции старосты;  
полицейские обязанности;  
плюсы и минусы службы 
старосты

Igor V. SKRYABIN
Candidate of Historical Sciences, 

Associate Professor  
of the Department of State and 

Legal Disciplines of the Tula Institute 
(Branch) of the All-Russian State 

University of Justice (Tula)

ig1012008@yandex.ru

THE LEGAL FRAMEWORK OF VILLAGE CHIEFS  
IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY  
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The relevance of the topic the legal basis for the activities of the village 
head after the abolition of serfdom is determined by the revival of interest in to-
day’s Russian reality to the traditional forms of self-government in the village.
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pros and cons of the service  
of the headman

This restored form in modern conditions has already achieved good results, 
but its further perfection is due to the degree of use of the historical experience 
of the service of rural deputies in the past of Russia. The subject of this study is 
the activity of the village head as an important element of self-management 
in the Tula post-reform village. The purpose of the article is to analyze the seri-
ous changes that took place in the service of people’s deputies during the de-
velopment of capitalism in the village. The methodology of the work consists 
of general scientific methods of cognition, namely: analysis, synthesis, histori-
cism, comparison and a number of others. The article analyzes the actual ma-
terial on the basis of which it is concluded that the post of village head was 
a historical form of peasant self-government, and in the post-reform time it 
was revived on a new basis. The author has established that during this period 
the role of the community leader became key and prestigious in the village. The 
village headman influenced the decision of the village meetings, carried them 
out, really solved the problems of the economic and administrative life of the 
community. If necessary, he was engaged in almost all everyday issues of fel-
low villagers. A significant place in the article is given to the study of the pros 
and cons of his service and interaction with the county administration. On the 
basis of attracting new material, the fact that the legislation on which the ac-
tivity of the community leader was based was not ideal was disclosed. A signif-
icant novelty of this work is the comparison of the uniqueness of the service of 
the head in different periods, namely before and after the abolition of serfdom. 
In addition, the first detailed analysis of the reasons for the fall of interest in the 
peasants to this position at the end of the 19th century. As a result of the work 
done, the author came to the opinion of the need for research and accounting 
for both positive and negative experience of the service of rural elders of pre-
revolutionary Russia. Materials of the article deserve the attention of modern 
specialists in the field of self-government.

Реформа 1861 г. круто изменила судьбу русской 
деревни. Она затронула многие направления жизни 
крестьян: рост товарно-денежных отношений, расши-
рение отхода селян на заработки, повышение грамот-
ности, улучшение быта и т.д. Одной из важных сторон 
изменений явились преобразования в области управ-
ления сельским миром. Это выразилось не только 
в возникновении и деятельности собственного сель-
ского правосудия, в использовании обычного права 
в волостных судах, в возможности применения гра-
жданского права, но и прежде всего в изменении ор-
ганизации мирского самоуправления.

Принятое 19 февраля 1861 г. Общее положение 
об освобождении крестьян от крепостной зависи-
мости (далее – Общее положение) устанавливало 
структуру и права общественного самоуправления 
в селе. Основными органами руководства объявля-
лись сельский сход и сельский староста. Община по-
лучила право по своей воле и усмотрению избирать 
сборщиков податей, различных смотрителей и сторо-
жей, сельских писарей [1, с. 153]. Кроме того, по По-
ложению о земской полиции 1837 г. жители деревни 
могли назначать из своего круга низших полицей-
ских – сотских и десятских. Таким образом, в результа-
те реформы власть в деревне стала принадлежать не 

феодалам, а коллективной организации – сходу кре-
стьян и уполномоченным им сельским старостам.

Следует сказать, что правительственные чиновни-
ки, которые разрабатывали Общее положение, безус-
ловно, не претендовали на звание творцов общинно-
го самоуправления. Сельский сход и сельский староста 
существовали в России уже несколько столетий. Одна-
ко в условиях крепостного права они были фактически 
отодвинуты от управления и полностью подчинены 
феодальной власти. Сход и староста были дополни-
тельным инструментом воздействия помещика на жи-
телей деревни и их поступки. По указанию из имения 
староста собирал сельский сход, на котором зачиты-
вал новые повеления барина. Он же докладывал поме-
щичьему приказчику сведения о сборах и выплатах по-
датей, а также о выполнении повинностей. Общинники 
могли обсудить собственные нужды, но под контролем 
того же приказчика. Дела о своих спорах и ссорах ре-
шали они сами, но все постановления схода утвержда-
лись помещиком. Его надзор за сельским самоуправ-
лением чувствовался на каждом шагу.

После 1861 г. ситуация с управлением должна 
была измениться. По предоставлению правительст-
ва в пореформенной деревне настоящим хозяином 
общинных земель, организатором разных работ, рас-
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пределителем повинностей, налогов, командиром 
общинных денежных средств, а нередко и судом ста-
новился крестьянский сход и избираемые им долж-
ностные лица.

Высшим должностным лицом в общине являл-
ся сельский староста. Ему отводилась роль первой 
скрипки в управлении, и в первые десятилетия он 
хорошо с этой ролью справлялся. Его выбирали на 
общем собрании из числа местных достойных до-
мохозяев. Приговоры, принятые на заседаниях в его 
отсутствие, не признавались законными. Объемный 
перечень направлений его деятельности был пред-
ставлен в Общем положении. Сельский староста при 
необходимости или по требованию односельчан соби-
рал сход, вел заседания, проводил голосование, рас-
пускал собрание, а затем проводил в жизнь крестьян-
ские решения. К его функциям относились контроль 
за исправным состоянием мостов, дорог, плотин, па-
ромов, а также проверка выполнения строительно-
го и пожарного уставов. Важнейшим делом являлось 
наблюдение за сбором податей и порядком выполне-
ния разных повинностей. Старостам вменялось зако-
ном применять необходимые меры для сбережения 
межевых знаков, охраны правопорядка в селе, выпол-
нения крестьянских договорных отношений.

Отметим также, что Общее положение не упоря-
дочивало направление работы мирских сходов ка-
тегорично и не давало точного смысла вопросов, от-
носящихся к компетенции самоуправления. Все это 
определялось местными обычаями и имело весьма 
расплывчатые черты. Такие нечеткость и неопреде-
ленность приводили к тому, что староста при необ-
ходимости занимался почти всеми вопросами жиз-
ни общины.

Сельский избранник обязан был покорно реали-
зовывать требования разного рода уездных началь-
ников: полицейских, судебных следователей, земских 
начальников, а также все указания властей. Ему при-
ходилось проводить предварительные дознания, за-
держивать подозреваемых и нарушителей, в том чис-
ле различных бродяг, беглых и дезертиров. Входила 
в перечень дел старосты и организация помощи по-
горельцам и другим пострадавшим от бедствий одно-
сельчанам. Были у него и карательные обязанности. 
Обладая властью, он мог и должен был подвергать 
крестьян-нарушителей трем видам наказаний: штра-
фу до 1 рубля, общественным работам или аресту до 
двух суток. Следует добавить, что в свой черед распо-
ряжением уездного начальства он сам мог за ошибки 
в работе подвергаться аресту и снятию с должности. 
Из деревни Заречье (Новосильский уезд) информиро-
вали, что по определенным причинам, например при 
накоплении в общине значительной недоимки, ста-
роста претерпевает серьезные наказания со стороны 
городского полицейского управления [2, с. 72].

Весьма хлопотным, но чрезвычайно важным де-
лом для старосты было проведение сельского схода. 
Организовывалось собрание не часто: два раза в год 
в обязательном порядке (весной перед полевыми ра-
ботами и осенью в дни сбора налогов), а в остальное 
время – по мере необходимости. Народный избран-
ник лично сам собирал домохозяев, причем в первые 
пореформенные десятилетия они приходили актив-
но, но к концу века в связи с изменением уездной ад-
министрацией полномочий мира крестьян приходи-
лось пригонять силой.

Управлять заседанием также было непросто. Ни 
один вопрос здесь не решался без шума и криков. 
Из Одоевского узда писали: «В общем шуме и суто-
локе, царящих на сходах, совершенно невозможно 
различить, кто о чем говорит, и председателю схода – 
старосте или старшине – поневоле приходится уста-
навливать решение разбираемого вопроса по силе 
голоса» [3, д. 122, л. 16].

Голоса на собрании староста подсчитывал раз-
личными методами: поднятием руки, криком «согла-
сен» или «не согласен» или просто прикидкой голосов. 
О значении председателя при голосовании сообщали 
из Чернского уезда: «Если голоса на сходе разделяются 
на две равные половины, то вопрос решается голосом 
старосты» [4, с. 198]. Важно было перед голосовани-
ем проконтролировать, кто из присутствующих име-
ет право голоса. Толкаться и кричать могли многие из 
пришедших (учителя, отставные военные, священники, 
лавочники, ремесленники, женщины), но полным пра-
вом голоса владели только крестьяне-домохозяева. От-
метим также, что некоторые приговоры собрания не-
просто было претворить в жизнь, так как они касались 
очень серьезных и хлопотных вопросов, например, 
отобрать у должника лошадь или часть надела.

Разные авторы отмечали, что общинный руково-
дитель имел решающее влияние на ежегодные весен-
ние сборы крестьян на сторонние заработки вдали 
от дома. Это была для него дополнительная нагрузка, 
но она помогала поддерживать авторитет должности. 
У желающих уйти в отход староста проверял все пла-
тежи по налогам и только потом давал разрешение 
на выдачу паспорта. Все отлучки молодежи согласо-
вывались с домохозяином, и в случае плохого пове-
дения сыновей вдали от дома староста мог вернуть 
их назад в деревню. Самых непокорных и строптивых 
по предложению старосты мирской сход имел пра-
во и наказать – лишить части отцовского имущества. 
Следовательно, высшее должностное лицо в дерев-
не активно влияло на результаты работы отходника 
и размер наследства крестьян.

Староста не только мог не дать разрешения на 
отход, но и способен был отправить крестьян-не-
доимщиков на заработки в принудительном поряд-
ке на самых невыгодных условиях. Как это соверша-
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лось детально, показал в своем исследовании Е. Варб. 
Обычно зимой появлялся приказчик, который искал 
дешевые рабочие руки и угощал сельское начальст-
во – старосту и писаря. Они в свою очередь быстро 
приглашали недоимщиков и начинали их «обрабаты-
вать». В итоге сельчан заставляли подписывать дого-
воры за копеечную плату и получать незначительные 
задатки. За такое содействие при найме сельская ад-
министрация получала от приказчика денежную бла-
годарность. Недоимщики вынуждены были ранней 
весной уезжать к помещику, который их завербовал 
заранее за бесценок [5, с. 196–197].

Иногда сельское общество отправляло неиспра-
вимых недоимщиков на работы на местные заводы 
и фабрики. Совершалось это обычно по настоянию 
старосты, но постановление исходило от схода. По 
письменному требованию из соседнего заводоуправ-
ления злостных нарушителей посылали заготавли-
вать и перевозить дрова, уголь, чугун, а также вы-
полнять другие разгрузочно-погрузочные работы. 
Недоимки погашали из их заработка.

Авторитет старосты в большинстве селений на-
ходился на высоте. В повседневной жизни в неред-
ких соседских ссорах крестьяне сразу же вспоминали 
о своем избраннике и шли к нему с просьбой рас-
судить их и помирить. К нему обращались за дело-
вым советом по разным семейным проблемам. При-
мечательно, что для объективности он не разбирал 
дело единолично, а звал для поддержки уважаемых 
стариков и односельчан. Жители села рассчитывали 
на то, что староста не только пристыдит обнаглев-
ших соседей, но и при необходимости проявит свою 
власть и проучит провинившихся. Так, например, ру-
ководитель в деревне Заречье обычно скрупулезно 
разбирался с участниками конфликта из-за потрав 
в поле, определял, где явный умысел, а где случай-
ность, и только после этого штрафовал нарушителя. 
Однако такие воздействия он использовал в крайних 
случаях. Иногда в профилактических целях он мог за-
переть мужа – пьяницу и дебошира в амбаре или при-
влечь его к общественным работам. Лучшим методом 
разрешать споры и улаживать столкновения соседей 
он считал примирение враждующих лиц без судебно-
го обсуждения. Старосту в селе знали все поголовно, 
обращались к нему учтиво и обходительно, уважа-
ли его за объективность и непредвзятость. Имеются 
факты, когда во время разных конфликтов с полици-
ей вся деревня становилась стеной защищать своего 
общинного руководителя [6, с. 150].

И хотя служба старосты имела немало положи-
тельных моментов, все же в последнее десятилетие 
XIX в. она стала непрестижной и невостребованной. 
Больше всего у селян вызывала опасение и застав-
ляла их отказываться от службы старосты ее матери-
альная сторона. Денежные суммы, которые выдавала 

община, реально были невелики, а добросовестное 
исполнение управленческой работы предписывало 
нахождение на службе целый день, в ущерб своему 
собственному хозяйству. Так, например, в Торховской 
общине на зарплату старосте было выделено всего 
45 руб., а на двух пастухов – 44 руб. [4, с. 198]. Сле-
дует сказать, что зачастую община не освобождала 
своего избранника от платежей. «Староста и другие 
должностные лица платили то же самое, что и осталь-
ные члены общины», – информировали из Тульского 
уезда [4, с. 191]. Не случайными стали просьбы ста-
рост к миру с пожеланием избавить их от админист-
ративной должности досрочно, так как их личное хо-
зяйство может разориться.

На рубеже веков жители деревни стали восприни-
мать пребывание на этой службе как настоящее тяж-
кое бремя. Они соглашались занять эту должность 
только после долгих и упорных уговоров и торговли, 
так как боялись упадка своего двора при большой от-
ветственности и малом вознаграждении. Не видя для 
себя ощутимых преимуществ в работе общинного ру-
ководителя, уклонялись от нее и представители зажи-
точных хозяйств. О сложившейся ситуации с сельской 
администрацией в 1880-х гг. сенатор С. Мордвинов со-
общал в отчете Александру III следующее: «Сельские 
старосты избираются на три года из людей многосе-
мейных, идут они повсеместно на службу не охотно, 
в некоторых общинах их назначают против их воли. 
Большинство старост неграмотные, есть общества, 
где старосты служат по очереди» [7, с. 4].

Кроме недостаточного финансового вознаграж-
дения на положение с назначением старост наложи-
ли отпечаток и другие обстоятельства. С 1874 г. функ-
ция по контролю за ходом крестьянских платежей 
и по взиманию недоимок была передана полиции, 
что повлекло за собой дисциплинарное подчинение 
сельских руководителей не только уездному исправ-
нику, но и всему штату чиновников уездной полиции. 
А создание в 1889 г. института земских начальников 
лишило сельских старост даже той маленькой само-
стоятельности, которая у них сохранялась до этого 
момента. Более того, из уездов нередко сообщали, 
что земские начальники стали непосредственно вли-
ять и на подбор деревенских должностных лиц.

Сельский мир ответил на эти нововведения значи-
тельным изменением, причем в худшую сторону, со-
става должностных лиц самоуправления. В деревне 
поняли, что «сельские старосты превратились в без-
ответственных слуг низшей полиции, главная обязан-
ность которых состояла в сборе податей и применении 
принудительных мер к односельчанам-недоимщи-
кам», – отмечал в своем исследовании Н. Бржевский [8, 
с. 28]. Наделение общинного руководителя полицей-
скими функциями, да еще в виде выполнения повин-
ностей не повышало его престиж. «Сельский староста 
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всецело зависит от волостного старшины и земского 
начальника, неотложно исполняет все их приказания, 
а с крестьянами поступает как власть имущие», – со-
общали из уездов [3, д. 122, 144].

Народный избранник теперь держал нос по вет-
ру и чаще всего в случаях больших разборок на схо-
дах принимал сторону властей. Это вызывало недо-
вольство крестьян и критические замечания в адрес 
старост. Постепенно они перестали считаться «отца-
ми-патриархами». Из уездов приходили критические 
сообщения о том, что они не знают своих обязанно-
стей, нерадивы и даже мошенничают. Последних пря-
мо на сходе общинники стали наказывать плетью.

В некоторых случаях сельские руководители пы-
тались компенсировать свою непростую службу зло-
употреблениями. Они принимали шкалики сороко-
градусной у односельчан за изготовление фальшивых 
справок, иногда разбазаривали мирские деньги, по-
могали богатым соседям проводить за благодар-
ность нужные им решения. Полагаем, что не случай-
но к концу XIX в. возникли факты нападения жителей 
деревни на сельских старост. Конечно, это делали 
крестьяне-хулиганы, но сами по себе это были во-
пиющие явления. Если в первые пореформенные де-
сятилетия общинники стояли на защите народных 
избранников перед властью, то с падением патри-
архальных устоев и авторитета старост они начали 
поднимать на них руку. Так, в 1899 г. селяне Чернско-
го уезда организовали засаду на избранного старос-
ту и «хотели силой отобрать у него собранные налоги, 
с которыми он едва от них убежал» [9, с. 489].

Подведем итоги. После 1861 г. в сельском само-
управлении России наблюдался явный подъем. Кре-
стьяне активно участвовали в сходах, так как при-
нимаемые ими решения охватывали важнейшие 
стороны жизни общины. Должность сельского ста-
росты была значимой и престижной. Он пользовал-
ся уважением и большим влиянием на приговоры 
сходов. Однако перемены, происшедшие в отноше-
нии власти к сельскому самоуправлению, привели 
к ущемлению полномочий схода и потере незави-
симости старосты. Уклонение от избрания старос-
той, повинностный характер выполнения ими своей 
службы, бюрократическое беззаконие в их отноше-
нии, а главное, доминирование полицейских функ-
ций сказывались на снижении авторитета старос-
ты и свидетельствовали о кризисе самих общинных 
порядков к концу XIX в. Теперь к влиятельным чле-
нам сельского мира старосту причислять уже было 
нельзя.

Как известно, на рубеже XX и XXI вв. в современ-
ной России были достигнуты определенные успехи 
в развитии исторически сложившихся форм отечест-
венного самоуправления. Вновь были возрождены 
сельские сходы и службы сельских старост, которые 
получили правовую базу и быстро стали влиятельны-
ми органами самоуправления. Однако дальнейшее 
совершенствование управления на селе будет идти 
значительно эффективнее в условиях учета истори-
ческого опыта функционирования крестьянских схо-
дов и сельских старост второй половины XIX в., при-
чем как положительного, так и негативного.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ЗАПРЕТОВ ПРИ КОНКУРЕНЦИИ 
НОРМ, ОБРАЗУЮЩИХ ИНСТИТУТ СОУЧАСТИЯ 
В ПРЕСТУПЛЕНИИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-17-22

Актуальность исследования обусловлена необходимостью преодоле-
ния неопределенности уголовно-правовых запретов с целью повышения 
эффективности применения норм уголовного права, образующих инсти-
тут соучастия в преступлении, осуществления однозначного толкова-
ния содержащихся в них властных предписаний. Предметом исследования 
выступают вопросы квалификации преступлений террористической 
направленности, возникающие при конкуренции норм института со-
участия. Цель работы заключается в разработке рекомендаций по вне-
дрению в уголовное законодательство и практику требований опреде-
ленности уголовно-правовых запретов. При подготовке статьи были 
использованы как общенаучные (логический, системно-структурный, 
функциональный), так и частнонаучные методы, включая формально-
юридический метод. По результатам исследования сформулированы вы-
воды, обладающие научной новизной. В их числе предложение при сохра-
нении в неизменном виде нынешней редакции ст. 205.1 УК РФ дополнить 
ч. 3 ст. 34 УК положением о том, что ее предписания не распространя-
ются на действия подстрекателя, организатора и пособника, которые 
согласно Особенной части УК РФ образуют самостоятельные преступ-
ления. Обоснована целесообразность дополнения принципа законности 
(ст. 3 УК РФ) требованиями определенности уголовно-правовых запре-
тов и актов толкования уголовно-правовых норм.
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PROBLEMS OF OVERCOMING THE UNCERTAINTY OF 
CRIMINAL LAW PROHIBITIONS IN THE COMPETITION RULES 
FORMING THE INSTITUTION OF COMPLICITY IN THE CRIME

The relevance of the study is due to the need to overcome the uncertainty of 
criminal law prohibitions in order to increase the effectiveness of the application 
of criminal law, forming the institution of complicity in a crime, the unambiguous 
interpretation of the power regulations contained in them. The subject of the re-
search is the qualification of terrorist crimes arising from competition of the norms 
of the institution of complicity. The purpose of the work is to develop recommen-
dations for the implementation in criminal law and practice of the requirements 
of certainty of criminal law prohibitions. In preparing the article, both general 
scientific (logical, system-structural, functional) and private-scientific methods, 
including the formal-legal method, were used. Based on the results of the study, 
conclusions are drawn with scientific novelty. Among them, the proposal, while 
maintaining the current version of Article 205.1 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation to supplement part 3 of Article 34 of the Criminal Code with the 
provision that its requirements do not apply to the actions of the instigator, orga-
nizer and accomplice, which, according to the Special Part of the Criminal Code 
of the Russian Federation, constitute independent crimes. The expediency of sup-
plementing the principle of legality (Article 3 of the Criminal Code of the Russian 
Federation) with the requirements of certainty of criminal law prohibitions and 
acts of interpretation of criminal law norms is substantiated.
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Обращение к теме правовой определенности уго-
ловного закона и ее антиподу – правовой неопре-
деленности нормативных предписаний позволяет 
расширить границы научных представлений о соци-
ально-правовой природе и значении отрасли уголов-
ного права как наиболее острого инструмента реали-
зации современной уголовной политики. Очевидно, 
что неопределенные уголовно-правовые запреты, 
т.е. неясные для понимания адресатами их приме-
нения нормативные предписания, провоцирующие 
неоднозначное толкование содержащихся в них 
властных велений, будучи первичными элементами 
уголовно-правовой материи, снижают правоприме-
нительный потенциал уголовного закона в целом, со-
держат в себе риск его произвольной реализации 
при квалификации преступлений. Наличие в уголов-
ном законодательстве неопределенных запретов не-
совместимо и с сущностной характеристикой уголов-
ного права как системы согласованных формально 
определенных норм и институтов. Поэтому перевод 
в процессе законотворческой деятельности неопре-
деленных в момент их возникновения на поверхно-
сти общественной жизни антисоциальных поведен-
ческих актов в ясные для восприятия и понимания 
их социально-правовой природы уголовно наказуе-
мые деяния является фундаментальной основой фор-
мирования единообразной правоприменительной 
практики, способствующей эффективной охране га-
рантированных Конституцией РФ прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Категории «правовая определенность» и «пра-
вовая неопределенность» в современных условиях 
привлекают к себе повышенное внимание, особен-
но в ходе разрешения судами правовых конфликтов. 
В решениях Конституционного Суда РФ неоднократ-
но обращалось внимание законодателя на необхо-
димость соблюдения требования определенности 
правовых предписаний, достижения в процессе пра-
вового регулирования ясности и непротиворечиво-
сти норм отраслевой и межотраслевой принадлеж-
ности. В постановлении Конституционного Суда РФ 
от 25 апреля 2018 г. № 17-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 2 примечаний к статьей 264 
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Ивановского областного суда» подчерк-
нута особая значимость требования четкости и не-
двусмысленности правовых норм для уголовного 
законодательства, являющегося по своей природе 
исключительным средством, с помощью которого го-
сударство реагирует на факты противоправного по-
ведения в целях охраны общественных отношений 
от преступных посягательств [1, с. 6].

Закономерный интерес к вопросам повышения 
уровня правовой определенности действующего уго-
ловного законодательства объясняется его состоя-

нием, характеризующимся наличием в нем внутри-
отраслевых и межотраслевых технико-юридических 
дефектов, существенным образом снижающих ре-
гулятивный и охранительный потенциал уголовно-
правовых запретов. Не способствует сохранению 
стабильности системных свойств уголовного права 
и сложившаяся практика интенсивного, далеко не 
всегда оправданного реформирования уголовно-
го законодательства. В аналитическом докладе о со-
стоянии уголовной политики в Российской Федера-
ции, подготовленном по результатам деятельности 
рабочей группы Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государственно-
му строительству за 2014–2016 годы, отмечается, что  
«с момента начала действия УК Российской Федера-
ции – с 1 января 1997 года по 1 января 2017 года в УК 
Российской Федерации было внесено свыше 1600 из-
менений и дополнений» [2, с. 220]. Тенденция внесе-
ния постоянных изменений и дополнений в дейст-
вующее уголовное законодательство сохраняется и в 
настоящее время, а ее побочным следствием являет-
ся не только разбалансировка УК РФ, но и насыщение 
его запретами, далеко не всегда отвечающими требо-
ванию правовой определенности. В том числе и по 
этой причине в науке уголовного права справедли-
во подчеркивается, что «на практике это выражается 
в том, что борьба с целым рядом преступлений ока-
залась затруднена, а то и просто невозможна» [3, с. 4]. 
В целом качество позитивного уголовного права не 
только вызывает опасения и требует постоянной про-
верки на предмет конституционности его положений, 
но и снижает уровень защищенности личных, обще-
ственных и государственных интересов в ходе право-
применительной деятельности. Формулируемые за-
конодателем неопределенные уголовно-правовые 
запреты, во-первых, порождают искусственную кон-
куренцию уголовно-правовых норм, усложняя про-
цесс квалификации преступлений. Во-вторых, такие 
запреты создают предпосылки для необоснованного 
судейского усмотрения в ходе правоприменительной 
деятельности, размывающего содержание принципа 
законности как фундаментального начала уголовно-
правового регулирования. С учетом особой значи-
мости принципа правовой определенности для уго-
ловного права остановимся на анализе отдельных 
неопределенных уголовно-правовых запретов инсти-
тута соучастия в преступлении, преодоление которых 
позволит избежать искусственной конкуренции норм 
при квалификации ряда преступлений террористиче-
ской направленности.

Одним из следствий модернизации системы пре-
ступлений против общественной безопасности в ходе 
осуществляемого ныне интенсивного обновления уго-
ловного закона явилось увеличение в УК РФ количе-
ства норм, образующих институт соучастия в престу-
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плении. В настоящее время наряду с нормами Общей 
части (ст. 32–36, 67) его содержание образуют нормы 
Особенной части, признающие самостоятельными 
преступлениями содействие террористической дея-
тельности (ст. 205.1), организацию террористическо-
го сообщества и участие в нем (ст. 205.4), организацию 
деятельности террористической организации и уча-
стие в деятельности такой организации (ст. 205.5), 
а также несообщение о преступлении (ст. 205.6). Вве-
дение в структуру гл. 24 УК РФ вышеуказанных норм 
обострило проблему квалификации преступлений 
террористической направленности, обусловленную 
рассогласованностью, а также искусственной конку-
ренцией между общими и специальными предписа-
ниями института соучастия в преступлении.

С технико-юридических позиций усложненная 
конструкция характерна для ст. 205.1 УК РФ, выпол-
няющей по замыслу законодателя функцию ст. 33 и 34 
УК в части определения оснований и пределов ответ-
ственности подстрекателя, пособника и организатора 
за содействие в совершении преступлений, призна-
ваемых террористической деятельностью. Содержа-
ние понятия «террористическая деятельность» путем 
указания на исчерпывающий перечень преступных 
деяний, ее образующих, для целей ст. 205.2 УК РФ рас-
крывается в примечании 2 к этой статье. В нем, в ча-
стности, под террористической деятельностью пони-
мается совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 205, 206, 208, 211, 220, 221, 277–
279, 360 и 361 УК РФ. Согласно ст. 205.1 УК РФ содей-
ствие террористической деятельности признается са-
мостоятельным уголовно наказуемым деянием, если 
оно выражено в форме: а) подстрекательства к совер-
шению хотя бы одного из указанных преступлений 
(ч. 1); б) пособничества в виде вооружения или под-
готовки лица для совершения хотя бы одного из ука-
занных преступлений, а также финансирования тер-
роризма (ч. 1); в) пособничества в совершении хотя 
бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 
ч. 3 ст. 206 и ч. 1 ст. 208 УК (ч. 3); г) организации совер-
шения хотя бы одного из преступлений, предусмот-
ренных ст. 205, 205.3, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК, или 
руководства его совершением, а равно организации 
финансирования терроризма (ч. 4).

Оценивая юридическую природу действий, обра-
зующих согласно ст. 205.1 УК РФ организацию и под-
стрекательство в совершении преступлений терро-
ристической направленности, нельзя не отметить, 
что по своему содержанию они соответствуют об-
щим предписаниям института соучастия в преступ-
лении (ч. 3 и 4 ст. 33 УК РФ). Пожалуй, единственный 
упрек законодатель заслуживает за то, что при опи-
сании объективной стороны состава подстрекатель-
ства в совершении преступлений террористической 
направленности им наряду с признаком «склонение» 

в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ выделен признак «вербовка». 
Поскольку понятия «склонение» и «вербовка» с точ-
ки зрения нормы ч. 4 ст. 33 УК РФ, а также правил 
формальной логики находятся в соотношении це-
лого и части, упоминание о последнем из них в тек-
сте ст. 205.1 УК РФ представляется излишним. Тем не 
менее подобного рода избыточность нормативного 
материала не усложняет квалификацию действий ви-
новного как подстрекательство в совершении пре-
ступлений террористической направленности.

Значительно более затруднительной для квали-
фикации преступлений, образующих террористиче-
скую деятельность, является содержащаяся в ст. 205.1 
УК РФ законодательная модель пособничества. Сопос-
тавляя ее с общим понятием пособничества, сформу-
лированным в ч. 5 ст. 33 УК РФ, следует заключить, что 
законодатель, если следовать буквальному смыслу 
нормы, предусмотренной ч. 3 ст. 205.1 УК, расширил 
пределы уголовно наказуемых действий, образую-
щих пособничество в террористической деятельно-
сти. Так, в соответствии с общей нормой (ч. 5 ст. 33 
УК РФ) содержание пособничества наравне с физи-
ческим пособничеством образует и его интеллекту-
альная составляющая в виде заранее обещанных раз-
личных форм содействия преступлению (например, 
обещание скрыть преступника, данное пособником 
до момента совершения преступления). Напротив, 
характеризуя пособничество в качестве отдельно-
го состава в ч. 3 ст. 205.1 УК РФ, законодатель пони-
мает под ним как заранее обещанные, так и заранее 
не обещанные формы содействия террористической 
деятельности, объединив их в примечании 1.1 к этой 
статье единым термином «обещание». Несмотря на 
высказанное в литературе суждение о том, что в при-
мечании 1.1 к ст. 205.1 УК РФ предложено определе-
ние пособничества, полностью копирующее текст  
ч. 5 ст. 33 УК [4, с. 353], о нетождественном характе-
ре понятий пособничества в указанных статьях сви-
детельствует их систематическое толкование. Факти-
чески имеет место содержательная коллизия между 
нормой ч. 3 ст. 33, выполняющей в структуре инсти-
тута соучастия в преступлении роль общего предпи-
сания для всех норм Особенной части, и нормой ч. 3 
ст. 205.1 УК РФ. Последняя, учитывая включенные за-
конодателем в ее объем виды пособничества, пред-
ставляет собой общую норму о пособничестве, факти-
чески сведя положения ч. 5 ст. 33 УК РФ до уровня его 
(пособничества) специальной разновидности при-
менительно к преступлениям террористической на-
правленности. Нельзя игнорировать и тот факт, что 
в ч. 3 ст. 205.1 УК РФ понятием «содействие террори-
стической деятельности» охватывается пособниче-
ство в совершении далеко не всех указанных в ч. 1 
этой статьи преступлений. По прямому указанию ч. 3 
ст. 205.1 УК РФ в ней уголовно наказуемым признает-
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ся только пособничество в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст. 205, ч. 3 ст. 206 и ч. 1 ст. 208 
УК. Кроме того, не совсем понятна логика законода-
теля, предусмотревшего в качестве отдельного со-
става пособничества в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ такие его 
виды, как вооружение или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного из преступлений терро-
ристического характера, а равно финансирование 
терроризма. Эти формы содействия террористиче-
ской деятельности представляют собой физическое 
пособничество, однако в отличие от иных видов фи-
зического пособничества, образующих наряду с ин-
теллектуальным пособничеством состав ч. 3 ст. 205.1 
УК РФ, влекут менее строгое наказание. При такой 
труднообъяснимой рассогласованности норм инсти-
тута соучастия, закрепленных в Общей и Особенной 
частях УК РФ, достижение цели единообразной ква-
лификации преступлений террористической направ-
ленности вряд ли возможно. В специальной литерату-
ре обращено внимание на трудности, возникающие 
при квалификации действий пособника, применив-
шего различные физические способы содействия тер-
рористической деятельности, одновременно подпа-
дающие и под ч. 1, и под ч. 3 ст. 205.1 УК РФ. Полагая, 
что в этом случае возникает конкуренция общей (ч. 3  
ст. 205.1 УК РФ) и специальной (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) 
норм, Ю. А. Клименко в строгом соответствии с со-
держащимся в ч. 3 ст. 17 УК РФ правилом преодоле-
ния этого вида конкуренции рекомендует квалифици-
ровать содеянное по специальной норме, т.е. по ч. 1  
ст. 205.1 УК [5, с. 418]. Безусловно, предлагаемое реше-
ние не может быть оспорено с точки зрения законо-
дательных велений, содержащихся в ст. 205.1 УК РФ. 
Однако при этом возникает вопрос о соответствии 
этого варианта квалификации требованию сформу-
лированной в ч. 3 ст. 34 УК РФ общей нормы о том, 
что уголовная ответственность пособника, так же 
как и ответственность организатора или подстрека-
теля, наступает по статье, предусматривающей нака-
зание за совершенное преступление, со ссылкой на 
ст. 33 УК РФ. Не составляет труда убедиться в том, что 
нормы ст. 205.1 УК РФ в части квалификации дейст-
вий организатора, подстрекателя и пособника про-
тиворечат положениям ч. 3 ст. 34 УК РФ. Допущенная 
законодателем коллизия норм института соучастия, 
содержащего в своей структуре несогласованные, 
противоречащие друг другу нормативные предпи-
сания, снижает качество действующего уголовного за-
кона и, кроме того, не способствует выработке судеб-
ной практикой единообразных правил квалификации 
преступлений террористической направленности. 
Примером неоднозначной интерпретации властных 
велений, содержащихся в нормах об ответственно-
сти за преступления террористической направлен-
ности, в частности, являются данные Пленумом Вер-

ховного Суда РФ рекомендации нижестоящим судам 
относительно квалификации преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. При их разработке 
высшая судебная инстанция страны была вынужде-
на опираться на противоречащие друг другу нормы 
ч. 3 ст. 34 и ст. 205.1 УК РФ. Так, в п. 17.2 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам террористической направленности» 
обращено внимание судов на необходимость квали-
фикации действий, выразившихся в организации со-
вершения или руководства совершением хотя бы од-
ного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.3, 
ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК, непосредственно по ч. 4 
ст. 205.1, без ссылки на ч. 3 ст. 33 УК. Напротив, орга-
низацию или руководство совершением иного пре-
ступления террористической направленности, в том 
числе и более общественного опасного, чем указан-
ное в ч. 4 ст. 205.1 УК (например, посягательство на 
жизнь государственного или общественного деяте-
ля – ст. 277 УК), включая организацию осуществления 
других видов содействия террористической деятель-
ности, высшая судебная инстанция рекомендует ква-
лифицировать по соответствующей статье Особенной 
части УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК, за исключени-
ем случаев, когда такие действия осуществлены уча-
стником организованной группы [6, с. 274].

Представляется, что при сохранении в неизмен-
ном виде нынешней редакции ст. 205.1 УК РФ возмож-
ным вариантом устранения столкновения между со-
держащимися в ней нормами и нормой ч. 3 ст. 34 УК 
стало бы дополнение последней положением о том, 
что ее предписания не распространяются на дейст-
вия подстрекателя, организатора и пособника, обра-
зующие согласно Особенной части УК РФ самостоя-
тельные преступления.

В связи с появлением в Особенной части УК РФ 
ст. 205.6, установившей ответственность за недонесе-
ние о готовящемся, совершающемся или совершен-
ном преступлении террористической направленности, 
в науке уголовного права приобрела новое звучание 
дискуссия по вопросу о соотношении институтов со-
участия в преступлении и прикосновенности к пре-
ступлению. На фоне закрепления в уголовном зако-
не (ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) двух отличающихся 
друг от друга моделей пособничества основное вни-
мание исследователей приковано к проблеме разгра-
ничения соучастия в террористической деятельности 
в форме пособничества (ч. 3 ст. 205.1 УК) и прикосно-
венности к ней в форме несообщения о преступлении 
(ст. 205.6 УК). При этом в качестве критерия разграни-
чения институтов соучастия в преступлении терро-
ристической направленности и прикосновенности 
к ним учеными предлагается рассматривать упомя-
нутый в ч. 3 ст. 205.1 УК РФ признак «обещанности». 
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В случае заранее обещанного несообщения о готовя-
щемся, совершающемся или совершенном преступ-
лении, образующем террористическую деятельность, 
действия виновного предлагается квалифицировать 
как пособничество по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ. Напротив, 
отсутствие заранее данного обещания совершить вы-
шеуказанные действия, по мнению специалистов, со-
ставляет прикосновенность к преступлению в форме 
несообщения о преступлении (ст. 205.6 УК) [5, с. 418; 7,  
с. 70–71]. Обоснованность предлагаемого учеными ва-
рианта уголовно-правовой оценки недонесения о тер-
рористической деятельности не вызывает возражений 
с позиции теории квалификации преступлений. Од-
нако с точки зрения законодателя, если иметь в виду 
содержание установленного им в ч. 3 ст. 205.1 УК РФ 
и раскрытого в примечании 1.1 к этой статье признака 
«обещанности», не только заранее обещанная, но и за-
ранее не обещанная деятельность по укрывательству 
образует соучастие в форме пособничества террори-
стической деятельности. По своей сути эта формули-
ровка пособничества размывает грань между институ-
тами соучастия в преступлении и прикосновенности 
к преступлению. Восстановление этой грани, так же 
как и приведение понятия пособничества в нормах 
Особенной части УК РФ в соответствие с общими ус-
тановлениями института соучастия в преступлении, 
видится путем корректировки текста примечания 1.1 
к ст. 205.1 УК РФ. В новой его редакции целесообразно 
было бы указать, что интеллектуальное пособничест-
во в этой статье образует «заранее данное обещание 
скрыть преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо предметы, до-
бытые преступным путем, а равно заранее данное обе-
щание приобрести или сбыть такие предметы».

Предлагаемые законопроектные новеллы ограни-
чены рамками отдельных норм Общей и Особенной 
частей УК РФ, образующих институт соучастия в пре-
ступлении. Возможная корректировка предписаний, 
содержащихся соответственно в ч. 3 ст. 34 и в приме-
чании 1.1 к ст. 205.1 УК РФ, способна снизить колли-
зионные дефекты этих уголовно-правовых норм, ис-
ключить искусственную конкуренцию между ними 
и тем самым облегчить правоприменителю квалифи-
кацию отдельных преступлений террористической 
направленности. Однако модернизация вышеупомя-
нутых норм в направлении снижения уровня их не-
определенности не решает главную, вытекающую из 
продекларированной Конституционным Судом РФ по-
зиции проблему – обеспечение максимально возмож-

ной определенности уголовного закона в целом. Это 
требование, неоднократно предъявляемое высшим 
органом конституционного правосудия законодате-
лю, как известно, пока еще не получило нормативно-
го оформления в тексте ст. 3 УК РФ в качестве одного 
из фундаментальных компонентов принципа законно-
сти – основного, исходного начала уголовно-правово-
го регулирования. В этой связи представляет интерес 
предложение А. В. Наумова о необходимости внесе-
ния в ст. 3 УК РФ четко сформулированной во многих 
решениях Конституционного Суда РФ конкретизации 
принципа законности в виде «определенности уго-
ловно-правового запрета» [8, с. 94]. Поддерживая это 
предложение, отметим, что не только позитивное уго-
ловное право в целом должно основываться на прин-
ципе правовой определенности, но и акты его тол-
кования, являющиеся наряду с уголовным законом 
одним из системообразующих элементов уголовно-
правового регулирования. В этом смысле требования 
Конституционного Суда РФ относительно необходи-
мости обеспечения ясности и непротиворечивости 
уголовно-правового регулирования должны быть об-
ращены наряду с законодателем также и к правопри-
менителю в лице Верховного Суда РФ, праворазъяс-
нительная деятельность которого преследует цель 
формирования единой судебной практики в масшта-
бах всей страны. Результаты толкования уголовно-
правовых норм Верховным Судом РФ, облеченные 
в форму принимаемых его Пленумом постановлений 
по вопросам применения уголовного законодательст-
ва, не должны содержать в себе правоположений, до-
пускающих неоднозначную интерпретацию уголовно-
правовых запретов, расширяющих или сужающих круг 
установленных законом уголовно наказуемых деяний. 
Иными словами, требованиям принципа правовой оп-
ределенности должен отвечать не только сам текст 
уголовного закона, но и акты его толкования. В связи 
с этим представляется целесообразной дополнитель-
ная к предложенной А. В. Наумовым конкретизация 
сформулированного в ст. 3 УК РФ принципа законно-
сти путем включения в его содержание требования 
о том, что «содержание уголовного закона следует по-
нимать в точном соответствии с его текстом». Закреп-
ление в уголовном законодательстве требования пра-
вовой определенности как содержательного элемента 
принципа законности может стать дополнительной 
гарантией конструирования и применения уголов-
но-правовых запретов, исключающих или сводящих 
к минимуму неопределенные предписания.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
И РЕГИОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-23-30

В статье анализируются возможные направления повышения эффек-
тивности взаимодействия федерального центра и субъектов Россий-
ской Федерации в сфере разграничения предметов ведения и полномочий, 
а также выделения необходимых для их реализации финансовых ресурсов. 
Актуальность данного анализа обусловливается существующими дис-
пропорциями в развитии федерального центра и отдельных регионов, 
связанными с возложением на последние ряда финансовоемких полномо-
чий без выделения необходимых для их реализации финансовых ресурсов. 
Целью исследования является выработка механизмов повышения влия-
ния субъектов РФ на решения, принимаемые на федеральном уровне и за-
трагивающие их интересы в бюджетной сфере. Предметом исследования 
являются конституционно-правовые механизмы разграничения полно-
мочий по предметам совместного ведения. При подготовке статьи были 
использованы общенаучные методы: диалектический метод, методы 
формальной логики, а также сравнительно-правовой метод. На основе 
проведенного исследования авторы делают вывод о том, что сущест-
вующая в настоящее время в Российской Федерации конституционно-
правовая форма выбора экономического поведения федеральным цен-
тром позволяет последнему решать экономические проблемы страны 
не путем проведения институциональных преобразований и стимули-
рования экономического роста, а с помощью простого перераспределе-
ния финансовых ресурсов. Такой подход имеет как минимум два негатив-
ных последствия: 1) увеличение неравенства возможностей жителей 
различных регионов России в зависимости от места их проживания;  
2) торможение экономического развития страны в целом. Делается вы-
вод о том, что решение проблемы лежит в двух плоскостях: конститу-
ционно-правовой и финансово-правовой. Первая базируется на форми-
ровании конституционно-правовых механизмов, позволяющих регионам 
в значительно большей степени, чем это имеет место в настоящее вре-
мя, влиять на принятие федеральным центром решений, затрагиваю-
щих их (регионов) полномочия и обязательства; вторая – на закреплении 
финансово-правовых гарантий обеспечения экономического развития 
территориальных образований, входящих в состав Российской Феде-
рации. Применительно к первой в статье предлагается изменить дей-
ствующий порядок согласования федеральных законов, затрагивающих 
интересы субъектов РФ, а также наделить Совет Федерации бóльшим 
объемом полномочий в рамках их рассмотрения и принятия.
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sphere of differentiation of areas of jurisdiction and powers and also allocations
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of financial resources, necessary for their realization, are analyzed. The relevance 
of this analysis is due to the existing imbalances in the development of the federal 
center and individual regions associated with the assignment of the last number 
of financial powers without allocating the necessary financial resources for their 
implementation. Research objective is development of mechanisms of increase in 
influence of territorial subjects of the Russian Federation on the decisions made at 
the federal level, and infringing on them on interests in the budgetary sphere. The 
subject of the study is the constitutional and legal mechanisms of delimitation of 
powers on the subjects of joint jurisdiction. In the article general scientific meth-
ods were used: dialectic method, methods of formal logic and also comparative 
and legal method. On the basis of the conducted research authors draw a conclu-
sion that the constitutional and legal form of the choice of economic behavior by 
the federal center existing now in the Russian Federation allows the last to solve 
economic problems of the country not by carrying out institutional transforma-
tions and stimulation of economic growth, and by means of simple redistribution 
of financial resources. Such approach has, at least, two negative consequences:  
1) increase in inequality of opportunities of inhabitants of various regions of Rus-
sia depending on the place of their accommodation; 2) slowing down of econom-
ic development of the country in general. The conclusion that the solution lies in 
two planes – constitutional and financial legal is drawn. The first is based on for-
mation of the constitutional legal mechanisms allowing regions in much bigger 
degree than it takes place now, to influence acceptance by the federal center of 
the decisions affecting them (regions) of power and the obligation; the second – 
on fixing of financial and legal guarantees of ensuring economic development 
of the territorial educations which are a part of the Russian Federation. In rela-
tion to the first in the article it is offered to change the operating order of coordi-
nation of the federal laws infringing on the interests of territorial subjects of the 
Russian Federation and also to allocate the Federation Council with the big vol-
ume of powers within their consideration and acceptance.

Одной из наиболее серьезных проблем, с которы-
ми сталкивается современное Российское государство 
в последние годы, является существенный дисбаланс 
экономического развития различных регионов стра-
ны. При этом особенно велик разрыв между условно 
«центральными» регионами, прежде всего такими ме-
гаполисами, как г. Москва и г. Санкт-Петербург, и ре-
гионами «окраины», которые, как правило, уступают 
первым по уровню расчетной бюджетной обеспечен-
ности в несколько раз. Исключение составляют лишь 
некоторые, в основном либо благодаря богатству при-
родными ресурсами, либо в связи с особым географи-
ческим положением (курортные зоны и т.п.).

Такая ситуация складывается, с одной стороны, 
в силу того, что у отечественной центральной власти 
в принципе отсутствует обязанность содействовать 
развитию всех регионов, более того, по мнению неко-
торых исследователей, по-настоящему «сильные» ре-
гионы ей скорее не нужны [1, с. 89]. С другой стороны, 
причина заключается в самой существующей консти-
туционно-правовой и экономической модели взаимо-
действия федерального центра и регионов, которая 
во многом основывается на административно-рас-
пределительном подходе: бóльшая часть финансовых 

ресурсов страны централизованно аккумулируется 
и затем распределяется между субъектами РФ и му-
ниципальными образованиями. При этом такое пере-
распределение далеко не всегда базируется на каких-
то объективных критериях, а во многом имеет в своей 
основе личностные взаимоотношения, политические 
интересы отдельных групп и т.п. [2, с. 22–27].

Обозначенная проблема имеет как минимум два 
глобальных негативных последствия:

1) в современной России имеет место фактическое 
неравенство в реализации прав и свобод граждан 
(прежде всего социально-экономических) в зависи-
мости от места их проживания. Жители условно «бо-
гатых» регионов и муниципальных образований при 
прочих равных условиях получают более высокую за-
работанную плату, могут рассчитывать на больший 
объем социальной поддержки, имеют более высокое 
качество предоставляемых государственных и муни-
ципальных услуг и т.п. Разумеется, подобная диспро-
порция имеет место и в других федеративных (да и не 
только федеративных) государствах, однако мало где 
достигает подобных масштабов неравенства;

2) центральная власть (федеральный центр), имея 
в своих руках такой мощный инструмент, как пере-
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распределение финансовых и материальных ресур-
сов, приобретает привычку решать проблемы страны 
за счет его использования вместо проведения ин-
ституциональных реформ. Сама возможность осуще-
ствлять подобное экономическое поведение часто 
рассматривается руководством страны как удобное 
средство меркантильной компенсации недостатков 
политики интенсивного экономического роста. В ре-
зультате экономическое развитие страны тормозит-
ся в целом [3, с. 48–52].

Нельзя сказать, что данная проблема не осоз-
нается (по крайней мере в отдельных ее аспектах), 
причем как научным сообществом, так и государст-
венными чиновниками. Среди предложений по ее ре-
шению, прозвучавших в последнее время, нельзя не 
вспомнить недавнее выступление на заседании Сове-
та законодателей РФ 24 апреля 2019 г. Председателя 
Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который пред-
ложил ускорить экономический рост России объе-
динением городов [4]. Отметив огромную разницу 
в экономическом развитии между Москвой и Санкт-
Петербургом, с одной стороны, и другими, даже отно-
сительно крупными, российскими городами – с дру-
гой, он указал, что данная диспропорция может быть 
отчасти уменьшена путем объединения последних 
в некие метрополии. В частности, им были названы 
четыре подобные связки: Ростов-на-Дону – Красно-
дар – Ставрополь, Казань – Самара – Тольятти – Уль-
яновск, Екатеринбург – Тюмень – Челябинск, Томск – 
Новосибирск – Барнаул – Новокузнецк [5].

Сложно в полной мере оценить как реалистич-
ность, так и результативность реализации подобного 
предложения хотя бы потому, что из краткого выступ-
ления Председателя Счетной палаты РФ осталось не-
ясным, каков должен быть статус этих «метрополий», 
в первую очередь конституционно-правовой. Идет ли 
в данном случае речь об объединении соответствую-
щих субъектов РФ с ликвидацией самостоятельности 
каждого из них по отдельности либо такое объедине-
ние должно носить только экономический характер? 
С экономической же точки зрения данная идея так-
же не является вполне однозначной, так как ее реа-
лизация, с одной стороны, действительно способна 
снизить разрыв между Москвой и Санкт-Петербургом 
и провинцией, однако с другой – может еще больше 
усилить дифференциацию между подобными «метро-
полиями», ставшими новыми центрами экономическо-
го притяжения, и их менее удачливыми соседями.

Все же нельзя не отметить, что появление подоб-
ных предложений свидетельствует как о серьезности 
обозначенной проблемы, так и об актуальности идеи 
реформирования территориального устройства Рос-
сийской Федерации. Об этом же пишут и многие пред-
ставители научного мира. Так, к примеру, А. В. Бутенко 
указывает, что «основой федерации в России должен 
стать не национально-территориальный, а экономико-

территориальный принцип в образовании субъектов 
Федерации, что позволит обеспечить не только эконо-
мическую самодостаточность субъектов Федерации, 
но и развитие экономического потенциала государ-
ства» [6, с. 29]. О необходимости постепенного отказа 
от национально-территориального подхода в разде-
лении России на субъекты и учете – при их создании – 
экономических критериев говорят и другие специали-
сты [7, с. 785; 8, с. 210; 9, с. 51].

Принципиально идея о территориальном преоб-
разовании существующей федерации в России кажет-
ся нам достаточно обоснованной. Как представляет-
ся, укрупнение субъектов РФ, основанное на учете 
в первую очередь экономических критериев, способ-
но в какой-то мере сгладить объективно существую-
щие причины экономического неравенства между 
ними. В то же время само по себе это не позволит до-
биться существенных результатов, если сохранится 
прежняя (распределительная) модель экономическо-
го поведения центральной власти. Условно: если раз-
делить Российскую Федерацию на некое количество 
экономически примерно равных субъектов (понят-
но, что в настоящее время это невозможно даже тео-
ретически) и сохранить политику изъятия основных 
финансовых и материальных ресурсов федеральным 
центром с последующим их распределением между 
регионами по различным, во многом субъективным 
критериям, вскоре ситуация практически вернется 
к первоначальной.

Ключ к решению данной проблемы, с нашей точ-
ки зрения, лежит в двух плоскостях: конституцион-
но-правовой и финансово-правовой. Первая бази-
руется на формировании конституционно-правовых 
механизмов, позволяющих регионам в значительно 
большей степени, чем это имеет место в настоящее 
время, влиять на принятие федеральным центром 
решений, затрагивающих их (регионов) полномочия 
и обязательства; вторая – на закреплении финансо-
во-правовых гарантий обеспечения экономического 
развития территориальных образований, входящих 
в состав Российской Федерации. В рамках настоя-
щей статьи мы остановимся более подробно на пер-
вой из них.

В конституционно-правовой плоскости корень 
проблемы экономического неравенства регионов, 
с одной стороны, и их экономической зависимости 
от федеральной власти – с другой, находится преж-
де всего в существующей конституционно-правовой 
модели распределения предметов ведения и полно-
мочий между Российской Федерацией и входящи-
ми в ее состав субъектами. В ее рамках «на ниже-
стоящие «этажи» власти возлагаются все большие 
полномочия и ответственность, в то время как фи-
нансовые и иные ресурсы концентрируются на уров-
не федерального центра» [10, с. 352]. В связи с этим 
вполне можно согласиться с мнением судьи Консти-
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туционного Суда РФ Н. С. Бондаря, который, отме-
чая фактическое неравенство экономического по-
ложения граждан в различных субъектах РФ, пишет: 
«Преодоление таких проблем предполагает ясную, 
четкую, непротиворечивую законодательную кон-
кретизацию конституционного разграничения пред-
метов ведения и полномочий между уровнями пуб-
личной власти, финансово-бюджетное выравнивание 
различных по уровню доходов, производственно-
хозяйственных мощностей и социальных ресурсов 
субъектов РФ и муниципальных образований, эф-
фективное обеспечение иерархии правовой сис-
темы России и единства правового пространства, 
совместную, скоординированную деятельность фе-
деральных, региональных и муниципальных органов 
публичной власти по реализации конституционной 
функции защиты прав и свобод граждан в меру сво-
их полномочий» [11].

К конституционно-правовому контексту, в рамках 
которого формируется экономическое поведение 
федерального центра в современной России, следу-
ет отнести такие правовые средства разграничения 
предметов ведения и полномочий, как:

– Конституция РФ (разграничение компетенции 
в сфере правового регулирования между уровнями 
государственной власти);

– конституционные средства разграничения пол-
номочий по правовому регулированию в сфере со-
вместного ведения (федеральные законы, принятые 
по вопросам совместного ведения; договоры о раз-
граничении предметов ведения и полномочий);

– конституционные средства формирования ком-
петенции региональных органов власти;

– механизм разграничения полномочий в сфере 
местного самоуправления;

– порядок формирования Совета Федерации.
Вполне очевидно, что ограничению свободы рас-

пределительного экономического поведения феде-
рального центра может способствовать изменение 
некоторых подходов в разграничении и установле-
нии компетенции различных территориальных уров-
ней управления.

В практике существующих в мире федераций ис-
пользуются преимущественно два подхода к разгра-
ничению предметов ведения и полномочий феде-
рации и субъектов: законодательный и договорный. 
Первый заключается в принятии законодательных 
актов общефедерального уровня, разграничиваю-
щих предметы ведения и полномочия, как правило, 
в конкретных сферах управления; второй – в заклю-
чении с каждым (либо с некоторыми) субъектом фе-
дерации договоров, индивидуально устанавливаю-
щих указанное разграничение.

Оба этих подхода использовались и в Российской 
Федерации, хотя удельный вес каждого из них в раз-
личные периоды развития отечественной государ-

ственности менялся. Договорный путь активно при-
менялся в первые годы ее существования, являясь 
вынужденной уступкой федерального центра регио-
нальным элитам во избежание серьезных конфлик-
тов и сепаратистских тенденций [12, с. 17]. Ситуация 
кардинально изменилась в период усиления верти-
кали власти в начале XXI в., когда бóльшая часть за-
ключенных договоров о разграничении полномочий 
прекратила свое действие.

Безусловно, договорный путь разграничения 
предметов ведения и полномочий обладает рядом 
преимуществ, в силу чего отдельные ученые и в на-
стоящее время отстаивают необходимость его ис-
пользования и дальнейшего развития [13, с. 34–37]. 
Отметим, что законодательных препятствий для за-
ключения подобных договоров не существует, по-
скольку Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» в действующей редакции устанав-
ливает, что «полномочия, осуществляемые органами 
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения, опреде-
ляются Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, договорами о разграничении 
полномочий и соглашениями, а также законами субъ-
ектов Российской Федерации» (ч. 2 ст. 26.1).

Однако, по нашему мнению, договорный путь раз-
граничения предметов ведения и полномочий при 
всей его привлекательности несет в себе определен-
ный разрушительный заряд. Во-первых, увеличивая 
ассиметричность Российской Федерации в силу наде-
ления разных субъектов неодинаковыми предмета-
ми ведениями и полномочиями, он способствует раз-
рыванию единства страны как в экономическом, так 
и в политико-правовом измерении. Во-вторых, усили-
вая политический «вес» субъектов РФ в их взаимоот-
ношениях с федеральным центром, он в то же время 
усиливает и экономическое неравенство между субъ-
ектами, что, как уже отмечалось, и так уже является 
серьезной проблемой в современной России.

В связи с этим, как представляется, увеличение 
влияния субъектов РФ на принятие решений, затра-
гивающих их предметы ведения и полномочия (осо-
бенно финансовоемкие), должно быть направлено 
на предоставление им возможностей в большей сте-
пени влиять на законодательный процесс на феде-
ральном уровне.

Здесь необходимо отметить, что согласно Кон-
ституции РФ и по предметам исключительного фе-
дерального ведения, и по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и входящих в ее со-
став субъектов в настоящее время принимаются фе-
деральные законы. В федеральных законах по пред-
метам совместного ведения как раз и производится 
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разграничение предметов ведения и полномочий 
в соответствующей сфере. При этом чаще всего фе-
деральный законодатель прибегает к ограничитель-
ному регулированию полномочий субъектов РФ, 
определяя исчерпывающий перечень вопросов, от-
носимых к их ведению. Таким образом, далее орга-
ны государственной власти субъектов РФ осуществ-
ляют свою деятельность в строго определенных на 
федеральном уровне рамках.

Сам по себе данный подход к разграничению 
предметов ведения и полномочий видится нам впол-
не рациональным. В то же время действующее зако-
нодательство, на наш взгляд, содержит недостаточно 
механизмов, позволяющих субъектам РФ действи-
тельно влиять на принятие на федеральном уровне 
решений, затрагивающих их интересы.

Фактически в настоящее время конституционное 
законодательство предусматривает три основных на-
правления воздействия субъектов РФ на федераль-
ный законодательный процесс:

1) реализация права законодательной инициати-
вы (ч. 1 ст. 104 Конституции РФ);

2) согласование проектов федеральных законов 
по предметам совместного ведения (ст. 26.4 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»);

3) возможность одобрения или неодобрения при-
нятых Государственной Думой федеральных законов 
через своих представителей в Совете Федерации.

Фактически, однако, все указанные механизмы 
страдают серьезными недостатками, не позволяю-
щими субъектам РФ в полной мере отстаивать свои 
интересы на федеральном уровне.

Право законодательной инициативы реализуется 
законодательными органами субъектов РФ на прак-
тике крайне редко и еще реже приводит к принятию 
федеральных законов. О. Б. Редькин указывает сле-
дующие основные причины такой ситуации:

1) отстаивать региональные инициативы в Госу-
дарственной Думе чрезвычайно сложно;

2) высокая доля отклоненных инициатив;
3) длительные сроки рассмотрения законодатель-

ных инициатив [14, с. 24].
В реальности значительная часть проектов, на-

правляемых законодательными органами субъек-
тов РФ в Государственную Думу, отклоняется под 
самыми разными предлогами, при этом у этих зако-
нодательных органов не имеется никакой возмож-
ности оспорить такое решение.

Более перспективным на первый взгляд выгля-
дит второй путь. При этом он ориентирован на учет 
мнения субъектов РФ при принятии федеральных 
законов по предметам совместного ведения, кото-
рые, по идее, затрагивают их интересы в наиболь-

шей степени. Такие законопроекты подлежат согла-
сованию с законодательными (представительными) 
и высшими исполнительными органами государст-
венной власти субъектов РФ, причем если законода-
тельные (представительные) и высшие исполнитель-
ные органы государственной власти субъектов РФ 
более чем 1/3 субъектов РФ выскажутся против при-
нятия соответствующего федерального закона, то по 
решению Государственной Думы создается согласи-
тельная комиссия.

Однако на практике и данный механизм не рабо-
тает в необходимой степени. Связано это с целым ря-
дом проблем его применения.

Для начала, как уже было отмечено, отрицатель-
ная позиция 1/3 субъектов РФ не влечет за собой ав-
томатического прекращения работы над законопро-
ектом – в этом случае должна быть лишь создана 
согласительная комиссия. Порядок формирования 
комиссии до сих пор законодательно не определен 
[15, с. 53]. Кто должен входить в нее со стороны субъ-
ектов РФ, чтобы отстаивать их интересы? Представи-
тели всех субъектов, давших отрицательные заклю-
чения? Или только части из них? Каковы последствия 
работы этой комиссии? Как быть, если в результате ее 
работы компромисс не был достигнут? В какой срок 
это должно быть решено? Вопросов много, но отве-
тов на них не имеется. Фактически же в настоящее 
время, как верно отмечает А. А. Панов, «из требова-
ния о направлении субъектам РФ проектов феде-
ральных законов по предметам совместного веде-
ния, однако, не вытекает безусловная обязанность 
Государственной Думы удовлетворить пожелания, 
выраженные субъектами» [16, с. 88]. «Процедура со-
гласования не предполагает права органов госу-
дарственной власти субъектов РФ наложить вето на 
федеральный закон. Учет позиций, установленных 
в отзывах субъектов РФ, имеет скорее законосове-
щательный характер и не может вести к установле-
нию каких-либо жестких санкций» [17]. К. В. Черкасов 
в связи с этим справедливо констатирует, что «феде-
ральный законодатель не определяет последствия 
и не устанавливает ответственности Государственной 
Думы и ее должностных лиц в случае, если проект фе-
дерального закона не будет направлен в региональ-
ные законодательный и высший исполнительный ор-
ганы государственной власти» [18].

В результате же на практике большинство зако-
нов, затрагивающих вопросы совместного ведения, 
в субъекты РФ в порядке ст. 26.4 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» вообще не направляются. Делается это 
следующим образом: «чтобы принять по предметам 
совместного ведения федеральный закон без согла-
сования с субъектами РФ, в его текст часто включают-
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ся нормы, регулирующие не только вопросы совме-
стного ведения, но и исключительного ведения РФ. 
Тогда федеральный закон не требует согласия и вы-
яснения мнения субъектов РФ» [19, с. 354].

По нашему мнению, преодоление сложившейся 
ситуации требует распространения механизма со-
гласования федеральных законов с законодательны-
ми органами субъектов РФ на все федеральные за-
коны – как по предметам совместного ведения, так 
и включающие нормы, регулирующие вопросы со-
вместного ведения и исключительного ведения Рос-
сийской Федерации, а также на федеральные зако-
ны, регулирующие только вопросы исключительного 
ведения Российской Федерации. Последнее связано 
с тем, что и в них могут содержаться нормы, затраги-
вающие интересы субъектов РФ. Т. В. Нечаева спра-
ведливо отмечает, что вопросы ведения Российской 
Федерации, требующие согласования субъектов РФ, 
можно разделить на три группы:

1) согласование кадровых назначений, в частно-
сти руководителей федеральных территориальных 
органов в субъектах федерации;

2) согласование проектов нормативных правовых 
актов федеральных органов государственной власти, 
затрагивающих интересы субъекта РФ;

3) согласование проектов нормативных правовых 
актов федеральных исполнительных органов по во-
просам, исполнение которых возложено на испол-
нительные органы государственной власти субъек-
тов федерации [20].

Представляется, что в подобных случаях проек-
ты федеральных законов могут и должны направ-
ляться на согласование в субъекты РФ, при этом 
последние должны быть наделены правом давать 
отзыв только на те положения законопроектов, ко-
торые непосредственно затрагивают их интересы. 
Получение отрицательных отзывов от более чем  
1/3 субъектов РФ должно влечь за собой создание со-
гласительной комиссии, состав и процедуры функ-
ционирования которой должны быть четко опреде-
лены законодательством. Недостижение согласия по 
законопроекту в результате работы комиссии в уста-
новленный законом срок должно влечь снятие зако-
нопроекта с дальнейшего рассмотрения. Работа над 
таким законопроектом может быть продолжена лишь 
в случае исключения из него положений, затрагиваю-
щих интересы субъектов РФ.

Конечно, подобный механизм в процессе своего 
применения может породить большое количество 
споров на тему, имеются ли в законопроекте нормы, 
затрагивающие интересы субъектов РФ. Однако в свя-
зи с этим можно напомнить, что с подобными пробле-
мами сталкиваются и другие федеративные государст-
ва – и успешно их решают. К примеру, в Германии закон 
квалифицируется как требующий обязательного одоб-
рения субъектов федерации (Бундесрата), когда в нем 

в значительной мере затронуты интересы федераль-
ных земель (к таким актам относится почти половина 
всех принимаемых законов). Споры Бундестага и Бун-
десрата о соответствующей квалификации законов 
разрешаются Конституционным судом [21, с. 6].

По нашему мнению, ничто не мешает Россий-
ской Федерации воспользоваться подобным опы-
том в полной мере, применяя различные процедуры 
для принятия федеральных законов, затрагивающих 
интересы субъектов федерации и не затрагивающих 
их. Для разграничения указанных законов на теоре-
тическом уровне уместно вспомнить предложенную 
В. М. Манохиным терминологию, который предлагал 
выделять собственно федеральные законы и законы 
федерации [22].

Различие в процедуре принятия законов, затра-
гивающих интересы субъектов федерации (законов 
федерации) и не затрагивающих их (федеральных 
законов в узком смысле), должно, по нашему мне-
нию, заключаться не только в порядке учета мнения 
указанных субъектов. Целесообразно также, имея 
в виду роль Совета Федерации как палаты, призван-
ной представлять субъекты РФ на федеральном уров-
не, закрепить особый порядок прохождения законов 
федерации через него. В частности, дополнительной 
защите интересов субъектов РФ способствовало бы 
закрепление обязательности одобрения Советом Фе-
дерации всех законов федерации, принятых нижней 
палатой парламента. При этом применительно к за-
конам федерации, принятым по предметам совмест-
ного ведения, целесообразно было бы наделить Со-
вет Федерации не отлагательным, как в настоящее 
время, а абсолютным вето, т.е. непреодолимым для 
Государственной Думы.

Разумеется, такое усиление роли Совета Федера-
ции неизбежно поставит вопрос и о наиболее опти-
мальном способе его формирования. Действующий 
в настоящее время порядок, в соответствии с кото-
рым в Совет Федерации входят по два представителя 
от каждого субъекта РФ – по одному от законодатель-
ного (представительного) и исполнительного органов 
государственной власти, а также представители Рос-
сийской Федерации, назначаемые Президентом РФ, 
подвергается в последние годы серьезной критике 
как с позиции соответствия заложенным в Конститу-
ции РФ демократическим принципам, так и с той точ-
ки зрения, что он существенно ослабляет роль Совета 
Федерации по сравнению с периодами, когда сенато-
ры избирались напрямую и тем более входили в Со-
вет Федерации по должности. В связи с этим многи-
ми учеными поддерживается тезис о необходимости 
изменения способа формирования Совета Федера-
ции – от возврата к выборности [23, с. 422; 24, с. 137] 
до использования сложных многоступенчатых меха-
низмов, включающих формирование коллегии канди-
датур в субъектах РФ путем проведения специальных 
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процедур голосования с последующим назначением 
сенаторов из их числа [25, с. 44].

В рамках настоящей статьи мы не планируем под-
робно анализировать все эти позиции. Отметим лишь, 
что, с нашей точки зрения, при любом способе форми-
рования Совета Федерации крайне важное значение 

будет иметь наличие реальных механизмов конститу-
ционно-правовой ответственности его членов от ре-
гионов перед делегировавшими их субъектами (будь 
то избиратели или соответствующие органы государ-
ственной власти). В целом же данный вопрос, безус-
ловно, заслуживает отдельного исследования.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ РЕШЕНИЙ В ЗЕРКАЛЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-31-36

В статье проводится анализ концепции, предложенной Правитель-
ством РФ при поддержке Президента РФ В. В. Путина, предусматриваю-
щей реформирование контрольно-надзорной деятельности в России. 
Актуальность работы заключается в познании сущности вышеуказан-
ного реформирования и возможности его проецирования на деятель-
ность прокуратуры, осуществляющей надзор за соблюдением законов 
в наиболее важных нормативно урегулированных сферах общественных 
отношений, в том числе в сфере оперативно-розыскной деятельности. 
Предметом исследования выступает прокурорский надзор за законно-
стью оперативно-розыскных решений в зеркале реформирования кон-
трольно-надзорной деятельности. Цель работы состоит в обоснова-
нии на основе изучения научных источников, статистических данных, 
правоприменительной практики, в том числе судебной, необходимости 
системного усиления прокурорского надзора за законностью решений, 
принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность. Методологию проведенного исследования составляют об-
щенаучный диалектический метод познания и вытекающие из него на-
учные методы: системный, логический, сравнительного правоведения, 
статистический, специально-юридический и др. Содержанием работы 
выступает системный анализ концептуально значимых и дискуссион-
ных вопросов, влияющих на оценку законности оперативно-розыскных 
решений. Новизна статьи проявляется в обосновании необходимости 
пересмотра сущности законности – перехода к ее пониманию в более 
широком содержательном контексте. Авторы считают, что в ряду 
с нормативистским подходом в надзорной практике должен приме-
няться также правовой подход, требующий подчинения законности 
более высоким правовым принципам и идеалам, например справедливо-
сти. К основным результатам работы относится аргументация значи-
мости участия уполномоченного прокурора в судебном рассмотрении 
ходатайств оперативно-розыскных органов о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные пра-
ва граждан. Приводятся доводы в пользу расширения пределов проку-
рорского надзора при работе с негласными источниками информации. 
Результаты исследования могут быть использованы в правопримени-
тельной практике уполномоченных прокуроров, сотрудников органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также в на-
учной работе при разработке проблем осуществления прокурорского 
надзора за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятель-
ности. Авторами делается вывод о том, что осуществляемое в России 
реформирование контрольно-надзорной деятельности может высту-
пить опорным толчком для дальнейшей ревизии надзорной деятельно-
сти в сфере оперативно-розыскной деятельности.
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PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER THE LEGALITY  
OF INVESTIGATIVE DECISIONS IN THE FIELD  
OF REFORMATION OF CONTROL AND SUPERVISION 
ACTIVITY

The article analyzes the concept proposed by the Government of the Russian 
Federation under support of the President of the Russian Federation V. V. Putin, 
providing for the reformation of control and supervision activity in Russia. The 
relevance of the work lies in the knowledge of the essence of the above reform 
and the possibility of its projection on the activities of the Prosecutor’s office, su-
pervising the observance of laws in the most important regulatory areas of pub-
lic relations, including in the field of operational investigative activities. The sub-
ject of the study is the Prosecutor’s supervision over the legality of operational 
investigative decisions in the mirror of the reform of control and supervisory ac-
tivities. The purpose of the work is to substantiate, on the basis of the study of sci-
entific sources, statistical data, law enforcement practice, including judicial prac-
tice, the need for systematic strengthening of prosecutorial supervision over the 
legality of decisions taken by bodies engaged in operational investigative activi-
ties. The methodology of the research is the general scientific dialectical method 
of cognition and the resulting scientific methods: systematic, logical, compara-
tive law, statistical, special-legal and others. The content of the work is a system-
atic analysis of conceptually significant and controversial issues affecting the 
assessment of the legality of operational investigative decisions. The novelty of 
the article is manifested in the justification of the need to revise the essence of le-
gality – the transition to its understanding in a broader substantive context. The 
authors believe that along with the normative approach, the supervisory prac-
tice should also apply a legal approach that requires subordination of the rule 
of law to higher legal principles and ideals, for example, justice. The main results 
of the work include the argumentation of the importance of the participation of 
the authorized Prosecutor in the judicial review of the requests of operational in-
vestigative bodies for carrying out operational investigative measures that limit 
the constitutional rights of citizens. Arguments are given to expand the limits of 
Prosecutor’s supervision when working with secret sources of information. The re-
sults of the study can be used in the law enforcement practice of authorized pros-
ecutors, employees of bodies engaged in operational investigative activities, as 
well as in scientific work in the development of problems of prosecutorial super-
vision over compliance with the law in operational investigative activities. The 
authors conclude that the ongoing reform of control and supervisory activities 
in Russia can act as a reference impetus for further audit of supervisory activities 
in the field of investigative activities.

Наблюдаемые в России реформаторские тенден-
ции, нацеленные на укрепление законности в различ-
ных сферах общественных отношений, закономерно 
влекут пересмотр и модернизацию малоэффектив-
ных, а в некоторых случаях и противоречивых ме-
ханизмов осуществления правоохранительной дея-
тельности. В своем большинстве такие процессы 
отвечают ожиданиям граждан, интересам государ-
ства и, наконец, требованиям времени. В то же вре-
мя часть предлагаемых преобразований с учетом их 
масштабности и глубины решаемых проблем нужда-

ется в обсуждении с детальным сегментарным анали-
зом особенностей внедряемых концепций.

Предпосылкой данной работы послужило Посла-
ние Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собра-
нию РФ, в рамках которого был задан импульс пред-
ложению Правительства РФ о пересмотре правовой 
базы контрольно-надзорной деятельности. В частно-
сти, в своем выступлении В. В. Путин озвучил посыл 
радикального характера, предполагающий прекра-
щение действия с 1 января 2021 г. всех существующих 
в настоящее время нормативных актов в сфере кон-
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троля и надзора. По мнению Президента, «за остав-
шиеся два года… при участии делового сообщества 
нужно обновить нормативную базу, сохранить только 
те документы, которые отвечают современным тре-
бованиям, остальные – сдать в архив» [1].

Анонсированная метаморфоза, введшая в недо-
умение многих исследователей и практиков, пред-
ставляющих правоохранительную систему, на самом 
деле таковой не является. Системное реформирова-
ние контрольно-надзорной деятельности как одно 
из ключевых направлений государственной полити-
ки не первый год проходит путь реализации. В сво-
ей основе это в большей степени экономико-право-
вой вектор оптимизации отношений между властью 
и бизнесом, которые длительный временной пери-
од развивались в рамках своего рода игры «кошки-
мышки» со всеми коррупционными и иными деструк-
тивными последствиями.

Не углубляясь в детали, стоит отметить, что на се-
годняшний день на высшем государственном уровне 
уже принят ряд важных мер по урегулированию ост-
рых проблем контрольно-надзорной деятельности 
в сфере предпринимательства [2]. Среди прочих Пра-
вительством РФ утверждены «дорожная карта» ре-
формы контрольно-надзорной деятельности, паспорт 
приоритетной программы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности», рассматриваются иные 
масштабные проекты по модернизации контрольно-
надзорных мероприятий. Как результат, отечествен-
ными экспертами и отдельными международными 
институциями (Всемирный банк) отмечается увеличе-
ние индекса привлекательности России в числе стран, 
благоприятных для ведения бизнеса [3, с. 121].

Принимая во внимание вышеуказанные тенден-
ции, считаем, что осуществляемая реформа контроль-
но-надзорной деятельности в России имеет все ос-
нования быть спроецированной на деятельность 
прокуратуры, осуществляющей надзор за соблюде-
нием законов в наиболее важных нормативно уре-
гулированных сферах общественных отношений. 
Естественно, соответствующие установки должны реа-
лизовываться под особым углом преломления с уче-
том специфики конкретных направлений надзорной 
деятельности и возникающих в их рамках проблем.

Например, по официальным данным, в 2018 г. ор-
ганами прокуратуры Российской Федерации обес-
печен системный надзор за исполнением законода-
тельства об охране вод и атмосферного воздуха. Тем 
не менее, несмотря на принимаемые меры по обес-
печению качества атмосферного воздуха, состояние 
законности в данной области остается неудовлетво-
рительным [4].

Особо хотим отметить необходимость кардиналь-
ных изменений в таком самостоятельном направ-
лении прокурорского надзора, как надзор в сфере 

оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). 
Как известно, надзор за законностью оперативно-
розыскных решений является особым и очень важ-
ным элементом системы контрольно-надзорной дея-
тельности государства, отвечающим за соблюдение 
уполномоченными субъектами нормативных пред-
писаний при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий (далее – ОРМ), применении негласных сил 
и средств в борьбе с преступностью. От его эффек-
тивности во многом зависят правомерность огра-
ничения прав и свобод граждан, полнота докумен-
тирования разрабатываемых лиц и в целом уровень 
правопорядка в России.

Какова же реальность? С одной стороны, соглас-
но статистике МВД количественные показатели пре-
ступности в Российской Федерации на протяжении 
нескольких последних лет медленно, но уверенно 
идут на снижение (в 2018 г. зарегистрировано около  
1 млн 992 тыс. преступлений, что на 3,3% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года [5]). И это дей-
ствительно заслуга сотрудников указанного ведомст-
ва, в том числе и оперативных подразделений ОВД.

С другой стороны, согласно официальным дан-
ным Генеральной прокуратуры РФ стабильно высо-
кой остается численность выявленных нарушений 
законодательства об ОРД (2017 г. – 520 884; 2018 г. – 
507 934). Как результат, большое количество жалоб 
на незаконные действия оперативно-розыскных ор-
ганов поступает в Конституционный Суд РФ, в Евро-
пейский суд по правам человека и в другие между-
народные судебные инстанции.

Всего по жалобам в Конституционный Суд РФ по 
вопросам ОРД вынесено свыше 160 решений. В 19% от 
общего количества жалоб вопрос ставился о наруше-
нии права на личную неприкосновенность, в 18,5% – 
о неприкосновенности частной жизни, в 17% – о тай-
не телефонных переговоров, в 11,3% – о возможности 
ознакомления с документами, затрагивающими пра-
ва и свободы, в 7,3% – о неприкосновенности жили-
ща. Как отмечает Аслям Халиков, «Конституционный 
Суд Российской Федерации в подавляющем большин-
стве случаев признавал нормы Федерального Закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» соответст-
вующими Конституции России, указывая на наруше-
ния правоприменителя, то есть должностных лиц ор-
ганов, осуществляющих ОРД» [6, с. 280].

Вызывают обоснованную тревогу и иные офици-
альные сведения. По словам Генерального прокуро-
ра РФ Ю. Я. Чайки, в прошлом, 2018, году в структуре 
преступности возросла доля тяжких и особо тяжких 
деяний, экономических преступлений, а также пре-
ступлений, совершенных лицами, ранее уже привле-
кавшимися к уголовной ответственности [7].

Опираясь на собранный фактаж исследований, 
эмпирических и иных сведений, мы выступаем за сис-
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темное усиление прокурорского надзора за закон-
ностью решений, принимаемых органами, осущест-
вляющими ОРД. Предлагаемая концепция включает 
ряд взаимообусловленных составляющих.

1. В рамках установленных законодателем задач 
ОРД необходимы пересмотр сущности законности, 
переход к ее пониманию в более широком содер-
жательном контексте. На наш взгляд, используемый 
сегодня в прокурорской деятельности «узконорма-
тивистский подход, предполагающий установление 
законности на основе формальных критериев соот-
ветствия или несоответствия поведения требуемым 
правовым предписаниям, отраженным в законах 
и подзаконных нормативных правовых актах (клас-
сическое понимание законности)» [8, с. 117–118], не 
в полной мере отвечает положениям Конституции РФ 
и совсем не отвечает сложившимся реалиям борьбы 
с преступностью. Считаем, что в ряду с нормативи-
стским в надзорной практике должен применяться 
правовой подход, требующий подчинения законно-
сти более высоким правовым принципам и идеалам, 
например справедливости. В данном ракурсе проку-
рорским надзором в сфере ОРД должна охватывать-
ся не только правомерность, но и эффективность ОРД 
в противодействии преступности, а также фактиче-
ские результаты работы по восстановлению нарушен-
ных в ходе ОРД прав граждан.

2. На основе анализа практики, а также сводных 
отчетных материалов требуется устранение всех нор-
мативных перекосов, препятствующих полноценному 
осуществлению прокурорского надзора за законно-
стью проведения ОРМ, ограничивающих конститу-
ционные права граждан. В этом отношении взвешен-
ным представляется мнение С. Н. Назарова, согласно 
которому «в основе эффективности прокурорского 
надзора лежат два взаимообусловленных фактора: 
первый – качество правового регулирования про-
курорского надзора; второй – эффективность пра-
воприменительной деятельности органов прокура-
туры» [9, с. 6].

Проведенное нами исследование позволило ус-
тановить, что согласно действующим нормативным 
предписаниям проверка законности решений о про-
ведении ОРМ, ограничивающих конституционные 
права человека на тайну переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, передаваемых по сетям электрической и поч-
товой связи, а также право на неприкосновенность 
жилища, осуществляется уже по факту, когда меро-
приятия проводятся либо завершены. Тем самым про-
дуцируется ситуация, в которой прокурор, как «игрок 
второго запаса», применяет свои надзорные полно-
мочия лишь «вдогонку», устанавливая правомер-
ность оперативно-розыскных решений с учетом об-
стоятельств, часто разнящихся своей полярностью.

В данном случае выступаем за скорейшее внесе-
ние изменений в Федеральный закон от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», закрепляющих обязательность участия упол-
номоченного прокурора в судебном рассмотрении 
ходатайств оперативно-розыскных органов о про-
ведении ОРМ, ограничивающих конституционные 
права граждан. Реализация данной инициативы по-
зволит не только укрепить процессуальные перспек-
тивы принимаемых оперативно-розыскных решений, 
но и снизить градус научной дискуссии о необходи-
мости внесения изменений в положения федераль-
ных законов «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации» в части регламентации меха-
низма обжалования прокурором судебных решений 
о проведении вышеуказанных мероприятий.

Качественное преобразование нормативного ре-
гулирования прокурорского надзора в сфере ОРД 
должно коснуться и других немаловажных полномо-
чий, способствующих эффективности правоприме-
нительной деятельности. К таковым относим наде-
ление прокуроров правом давать обязательные для 
исполнения письменные указания субъектам ОРД 
о проведении ОРМ. Подобное право предусмотре-
но законодательством Республики Беларусь. В на-
циональной же правовой системе России такое пра-
во отсутствует.

3. Высокий уровень включенности уполномочен-
ных прокуроров в процесс обеспечения законности 
принимаемых в сфере ОРД решений закономерно 
влечет расширение пределов надзорной деятель-
ности. Что важно, речь идет не о радикальном сломе 
сложившихся в ОРД устоев и связанных с ними пра-
вил, а в большей мере о рационализации использова-
ния негласного оперативно-розыскного инструмента-
рия в интересах борьбы с преступностью. Наиболее 
спорным в данном аспекте является вопрос о введе-
нии результатов конфиденциального сотрудничества 
в орбиту предмета прокурорского надзора.

На наш взгляд, работа с негласными источника-
ми информации – важнейшими спутниками органов, 
осуществляющих ОРД, – по своей природе имеет глу-
бокую специфику, выстраивается в условиях, обес-
печивающих гарантии конфиденциальности и безо-
пасности. Личные данные негласных помощников, 
за исключением предусмотренных законом случа-
ев, не могут быть предметом прокурорского анализа. 
Это фундаментальные основы оперативно-розыскной 
науки и практики, которые как аксиома не требуют 
обсуждения.

В то же время не раскрывающие негласный источ-
ник сведения (!) о фигурантах, их связях (в преступном 
мире, госорганах и других сферах), психических откло-
нениях (наркоман, пироман, педофил и др.), несущие 
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значимую для раскрытия совершенных преступлений 
информацию, позволяющие оценивать применяемые 
оперативно-розыскные меры на предмет их комплекс-
ности и эффективности, предметом прокурорского 
надзора охватываться должны. Отсутствие в делах 
оперативного учета соответствующих проверочных 
материалов считаем нарушением законности.

В завершение и в порядке большей информиро-
ванности приведем тенденции развития зарубежной 
прокуратуры. Так, например, в США действует инсти-
тут государственной власти – своего рода аналог Гене-
ральной прокуратуры РФ, называемый Атторнейской 
службой. Согласно открытым источникам функции 
и престиж американского прокурора в последние годы 
сильно изменились. Атторнеи получили больше пол-

номочий. Прокуратура США усиливает ориентирован-
ность на борьбу с преступностью и предотвращение 
преступлений. Схожая ситуация в Японии, где, по на-
блюдениям исследователей, все делается для того, что-
бы использовать возможности прокуратуры для под-
держания режима законности и правопорядка [10].

Обобщая приведенные положения, выражаем на-
дежду, что осуществляемое в России реформирова-
ние контрольно-надзорной деятельности выступит 
опорным толчком для дальнейшей ревизии надзор-
ной деятельности в сфере ОРД, а также образцом для 
кардинальных изменений в ее осуществлении. Не пре-
тендуем на безапелляционность предложенной нами 
концепции. Она требует дальнейшей содержательной 
доработки. Приглашаем к дискуссии.
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ЗАМЕНА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  
БОЛЕЕ СТРОГИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-37-43

Актуальность исследования обусловлена неуклонным расширени-
ем законодательной практики замены назначенного и исполняемого 
уголовного наказания более строгим видом наказания в условиях кри-
тической оценки такой практики со стороны специалистов. Предмет 
исследования связан с рассмотрением и анализом уголовного законода-
тельства о замене наказания более строгим видом в аспекте различ-
ных элементов механизма уголовно-правового регулирования – норма-
тивной основы, правоотношений и принципов. Исследование построено 
на общенаучных (логический, системно-структурный) и специально-ю-
ридических (формально-юридический) методах познания. Рассматри-
вая состояние проблемы замены уголовного наказания более строгим 
видом, автор приходит к выводу, что имеющиеся исследования этой 
проблемы в главном акцентируют внимание на совершенствовании 
оснований (трактовке уклонения, злостного уклонения от отбыва-
ния наказания) и условий такой замены применительно к отдельным 
видам заменяемого и заменяющего наказания. Между тем замена уго-
ловного наказания одного вида на другой, более строгий вид упречна по 
своей юридической природе, потому что происходит в рамках поста-
новленного, вступившего в силу обвинительного приговора суда, в ко-
торый ни по форме, ни по содержанию новый вид уголовного наказания 
не вписывается. Предлагается решить рассматриваемую проблему пу-
тем либо криминализации оснований замены наказания более строгим 
видом, либо изменения уголовно-процессуального законодательства 
в части регламентации обвинительного приговора суда.
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REPLACEMENT OF A CRIMINAL PUNISHMENT  
WITH A MORE SEVERE TYPE OF PUNISHMENT:  
PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION

The relevance of the study is due to the steady expansion of the legislative 
practice of replacing the assigned and executed criminal punishment with a more 
severe type in the conditions of critical evaluation of such practice by specialists. 
The subject of the research is related to the consideration and analysis of criminal 
legislation on the replacement of punishment with a more severe form in the as-
pect of various elements of the mechanism of criminal law regulation – the regu-
latory framework, legal relations and principles. The research is based on general 
scientific (logical, system-structural) and special-legal (formal-legal) methods of 
cognition. Considering the state of the problem of replacing the criminal punish-
ment with a more severe form, the author comes to the conclusion that the exist-
ing studies of this problem in the main focus on improving the grounds (interpre-
tation of evasion, malicious evasion of punishment) and the conditions of such 
replacement in relation to certain types of substitute and substitute punishment. 
Meanwhile, the replacement of the criminal punishment of one type by anoth-
er more severe type is reproachful in its legal nature because it occurs within the 
framework of the ruling, which entered into force the conviction of the court, in 
which neither the form nor the content of the new type of criminal punishment 
does not fit. It is proposed to solve the problem either by criminalizing the grounds 
for replacing the punishment with a more severe form, or by changing the crimi-
nal procedure legislation in terms of regulating the conviction of the court.
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Действующее уголовное законодательство Рос-
сии предусматривает пять видов замены уголовно-
го наказания более строгим видом (ч. 5 ст. 46, ч. 3 
ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53, ч. 6 ст. 53.1 УК РФ). В боль-
шинстве специальных исследований, посвященных 
различным аспектам замены наказания в уголовном 
праве, вопрос об обоснованности такой законода-
тельной практики вообще не затрагивается и уголов-
ное законодательство в этой части принимается как 
данность, которая была, есть и будет. Это характерно 
и для современных исследований, которые в массе 
своей ориентированы на совершенствование зако-
нодательной и правоприменительной практики от-
дельных проявлений замены наказания, как правило, 
более строгим или более мягким видом наказания.

Вместе с тем еще в период действия УК РСФСР 
1960 г., в заключительной своей редакции преду-
сматривающего всего лишь три вида замены нака-
зания более строгим видом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 30, ч. 5 
ст. 32), в специальной литературе высказывались со-
мнения о состоятельности уголовного законодатель-
ства в этой части. Наиболее всесторонне и аргументи-
рованно они были изложены в статье Л. Л. Кругликова, 
в которой автор обратил внимание на следующие об-
стоятельства, делающие, на его взгляд, такую заме-
ну уязвимой:

1) установление наказания за конкретное проти-
воправное деяние, каковым является уклонение от 
исполнения приговора (злостное уклонение от отбы-
вания назначенного судом наказания), – это «функция 
не Общей, а Особенной части УК». Поэтому формули-
рование санкций в виде замены неотбытой части на-
казания более строгим видом наказания в статьях 
Общей части УК выглядит несостоятельным;

2) проведение такой замены, означающей по сути 
назначение нового наказания, без приговора суда, 
по определению суда, постановлению судьи, пред-
ставляет суррогат ответственности, противоречащий 
ст. 49 Конституции РФ, ст. 3 УК РСФСР 1960 г.;

3) при установлении осужденному нового наказа-
ния в порядке, предусмотренном Общем частью УК, 
страдают права и законные интересы такого лица, 
серьезно ущемляется правовой статус личности, воз-
никает опасность произвола со стороны правопри-
менителя [7, с. 102–105].

По поводу замечаний, высказанных Л. Л. Кругли-
ковым, отметим следующее: во-первых, пользуясь 
терминологией автора, уточним, что функцией Осо-
бенной части УК является установление наказания 
не просто за противоправное, о чем пишет Л. Л. Круг-
ликов, но только за (а) уголовно-противоправное  
и (б) преступное деяние. Уклонение (злостное укло-
нение) от отбывания назначенного судом наказания 
в большинстве случаев преступлением не является.  
По действующему уголовному законодательству пре-

ступно лишь уклонение от отбывания трех видов уго-
ловных наказаний: лишения свободы, ареста и ог-
раничения свободы (ст. 313, 314 УК РФ). Причем что 
касается последнего вида наказания, то злостное ук-
лонение от него преступно лишь тогда, когда оно на-
значено в качестве дополнительного наказания (при-
мечание 1 к ст. 314 УК РФ).

Следует также отметить, что функционально нор-
мы Особенной части УК РФ – это не только нормы-
запреты, но и нормы-дефиниции (содержащиеся, 
например, в примечаниях к ст. 139, 158, 285 УК РФ), 
нормы-поощрения (содержащиеся, например, в при-
мечаниях к ст. 126, 145.1, 204 УК РФ). И это замечание 
актуально не только для УК РФ 1996 г., но и практиче-
ски для всех предшествовавших ему отечественных 
уголовных кодексов.

Во-вторых, в Общей части и прежнего, и действую-
щего УК санкции как элементы нормы права, в которых 
содержится указание на правовые последствия право-
вого поведения, предусматриваются не только за зло-
стное уклонение от отбывания наказания. Например, 
аналогичные санкции предусмотрены за уклонение 
от выполнения обязанностей условно осужденным  
(ч. 2, 2.1, 3 ст. 74 УК РФ), за злостное уклонение от ис-
полнения обязанностей условно-досрочно освобож-
денным (п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ). Поэтому, на наш взгляд, 
проблема не в том, что некоторые нормы Общей час-
ти УК «оснащены» санкциями, а в том, что содержание 
таких санкций в ряде случаев равнозначно по юриди-
ческой силе, по характеру уголовно-правовых послед-
ствий санкциям норм Особенной части УК. Реализация 
последних допустима только в форме постановления 
обвинительного приговора суда, и именно такой фор-
мы со всеми вытекающими отсюда последствиями ли-
шена реализация санкций, предусмотренных в настоя-
щее время в ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53,  
ч. 6 ст. 53.1 УК РФ. Таким образом, перед нами ситуация, 
при которой на первый взгляд материальным уголов-
ным правоотношениям придается не соответствую-
щая им процессуальная форма [6, с. 45]. Дело, однако, 
в том, что юридическим фактом, порождающим уго-
ловное правоотношение, в рамках которого обычно 
реализуется уголовная ответственность в форме об-
винительного приговора суда, в данном случае высту-
пает уголовно-противоправное непреступное деяние. 
Поэтому иной уголовно-процессуальной формы здесь 
быть не может. В этом смысле прав был И. М. Тарха-
нов, который в свое время писал, что «замена наказа-
ния, как уголовно-правовая мера, осуществляется по 
определению суда, которое выносится в порядке ис-
полнения приговора. Содержание приговора в таких 
случаях никаким изменениям не подвергается» [14, 
с. 11]. Не подвергается потому, что основание заме-
ны неотбытой части наказания более строгим видом 
наказания не считается преступлением. Оно (основа-
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ние), с одной стороны, не порождает полноценных 
уголовно-правовых отношений по поводу уголовной 
ответственности за преступление, а с другой – нару-
шает уже проистекающий процесс реализации санк-
ции за преступление. И это несмотря на то, что именно 
новое наказание в форме определения суда (поста-
новления судьи), заменившее наказание за преступ-
ление, обличенное в форму обвинительного приго-
вора, определяет, как уже отмечалось, в дальнейшем 
уголовно-правовые последствия для осужденного, его 
отбывающего. В этом, на наш взгляд, состоит одно из 
принципиальных противоречий в правовом регули-
ровании замены наказания. Возможно, не осознавая 
его, Конституционный Суд РФ верно отмечал, что при 
замене одного вида наказания на другой вид отбыва-
ние назначенного по приговору наказания прекра-
щается, а исполнению подлежит избранное в порядке 
замены наказание [10]. Но если это так, то и ранее со-
стоявшийся приговор утрачивает свое содержатель-
ное значение, а новое уголовное наказание назнача-
ется и исполняется вне рамок ранее состоявшегося 
осуждения за преступление, вне рамок приговора.

Явно сомнительной, прежде всего в плане соот-
ветствия принципу законности, считает сложившую-
ся десятилетиями законодательную практику замены 
назначенного судом наказания в процессе его испол-
нения более строгим видом наказания И. Э. Звечаров-
ский. Автор критически оценивает позицию в этом 
вопросе Конституционного Суда РФ, который неод-
нократно, по его мнению, признавал такую практику 
законной, «призванной обеспечить неотвратимость 
ответственности» [9; 4, с. 11–15]. По мнению автора, 
в случаях замены ранее назначенного судом и уже 
исполняемого наказания более строгим наказанием 
складывается ситуация, при которой: 1) за однажды 
совершенное преступление применяется новое на-
казание, причем более суровое, чем то, которое суд 
уже назначил за преступление; 2) новое наказание 
применяется за деяние, формально не являющееся 
преступлением (злостное уклонение от отбывания 
наказания); 3) более строгий вид наказания в этом 
случае порой применяется даже при том, что он от-
сутствует в санкции статьи Особенной части УК РФ, 
по которой ранее состоялось осуждение. При этом 
автор отмечает, что российское уголовное законода-
тельство не знает понятия неотвратимости ответст-
венности вообще и при определении целей наказа-
ния в частности (ст. 43 УК РФ), что рассматриваемая 
законодательная практика противоречит общим на-
чалам назначения наказания (ст. 60 УК) и ряду поло-
жений уголовно-процессуального законодательства 
(например, предусмотренных ч. 2 ст. 252, ч. 1 ст. 389.24 
УПК) [5, с. 46]. Дополним: о неотвратимости уголовной 
ответственности за совершенное преступление здесь 
вообще нельзя говорить, поскольку реализуется от-

ветственность за уклонение от отбывания наказания 
за новое уголовно-противоправное деяние, деяние, 
не являющееся преступлением.

Еще более детальному анализу, причем по тем же 
самым обращениям, подвергает позицию Конституци-
онного Суда РФ в рассматриваемом вопросе М. О. Саи-
дов. Помимо прочего автор критически оценивает и ту 
часть рассматриваемых определений Конституцион-
ного Суда РФ, в которых речь идет об эквивалентно-
сти нового вида уголовного наказания (заменяюще-
го наказания) ранее назначенному по приговору суда 
(заменяемому наказанию). В этой связи отмечается, 
что «эквивалентность здесь отсутствует уже в проце-
дуре потому, что заменяемый вид уголовного наказа-
ния был назначен судом с соблюдением требований  
гл. 10 УК РФ и обличен в форму обвинительного при-
говора суда, а заменяющий вид уголовного наказания 
без соблюдения названных требований и в форме по-
становления судьи. Об эквивалентности в этом случае 
не может быть речи еще и потому, что заменяющий вид 
уголовного наказания является более строгим видом 
наказания, чем назначенный; в большинстве случаев 
на сегодняшний день наказание, не связанное с изо-
ляцией от общества, заменяется наказанием в виде 
лишения свободы, и происходить это может за пре-
делами санкции статьи (части статьи) Особенной час-
ти УК РФ, по которой осуждено то или иное лицо [12,  
с. 306–307; 1, с. 40]. К сожалению, последнее положение 
из Определения Конституционного Суда РФ от 24 июня 
2008 г. по обращению М. В. Ячменевой осталось без 
должного внимания И. Э. Звечаровского и М. О. Саи-
дова. В указанном Определении сказано: «Поскольку 
замена наказания на более строгое возможна лишь 
в целях обеспечения исполнения ранее назначенного 
судом наказания, то такая замена может быть осущест-
влена как в пределах санкции статьи Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, по кото-
рой осуждено то или иное лицо (часть пятая статьи 46),  
так и за ее пределами в случаях, прямо указанных в Об-
щей части данного Кодекса (часть третья статьи 49, 
часть четвертая статьи 50, часть четвертая статьи 53)». 
На наш взгляд, в первом предложении приведенного 
извлечения содержится явное противоречие тому, что 
на самом деле происходит при замене одного вида на-
казания другим, более строгим видом наказания. Как 
может новый вид уголовного наказания обеспечить ис-
полнение вида наказания, не исполненного и уже не 
существующего, оставшегося только на бумаге, в обви-
нительном приговоре суда? Несостоятельность этого 
положения, как представляется, не оправдывает и до-
пускаемая в этой связи возможность замены одного 
наказания наказанием «из-за пределов» санкции ста-
тьи Особенной части УК РФ.

Сравнительно недавно под сомнение была постав-
лена состоятельность законодательной регламента-
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ции замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания (ст. 80 УК РФ). Е. В. Благов, комменти-
руя эту статью, отметил, что сомнительна уже сама по 
себе замена неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания. «Дело в том, что в соответствии с ч. 1  
ст. 43 УК РФ наказание есть мера государственного 
принуждения, «назначаемая по приговору суда». За-
мена же наказания ничего общего с его назначением 
не имеет и производится не по приговору, а по поста-
новлению суда (ч. 7 ст. 399 УПК РФ)» [2, с. 222]. Другими 
словами, если бы такая замена происходила по при-
говору суда, в нем отражалась соответствующим об-
разом, то почва для высказанного автором сомнения 
утрачивалась бы. Дело, однако, в том, что согласно 
действующему уголовно-процессуальному законода-
тельству в обвинительном приговоре суда не только 
такая, но и никакая другая замена уголовного нака-
зания не может быть отражена (п. 22, 28 ст. 5, ст. 302, 
307–310 УПК РФ), поскольку, как отметил Пленум 
Верховного Суда РФ в преамбуле постановления от  
29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре», при-
говор – это «решение суда по уголовному делу о неви-
новности или виновности подсудимого и назначении 
ему наказания либо об освобождении от наказания» 
[10]. Подчеркнем, что упоминаемое здесь освобож-
дение от наказания может иметь место именно при 
постановлении обвинительного приговора суда, а не 
в процессе исполнения назначенного судом наказа-
ния (п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 302 УПК РФ).

Как это ни странно, но и законодательная практи-
ка замены одного вида наказания более мягким ви-
дом также стала предметом рассмотрения Конститу-
ционного Суда РФ. Определение Конституционного 
Суда РФ от 17 января 2013 г. № 2-О по этому вопро-
су [11] интересно тем, что в нем обосновывается со-
стоятельность сразу двух видов замены наказания: 
более мягким видом применительно к ст. 80 УК РФ 
и более строгим видом со ссылками на ч. 5 ст. 46 и ч. 4 
ст. 50 УК. Делается это по-разному, и этим данное Оп-
ределение еще более привлекает внимание. В пер-
вом случае Конституционный Суд РФ отмечает, что 
«основанием, предопределяющим возможность за-
мены неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания, является поведение осужденного 
в период отбывания наказания, подлежащее все-
сторонней судебной оценке в совокупности с дру-
гими характеризующими его данными (включая от-
ношение к труду, совершенному деянию и т.п.)»; во 
втором – что решение, принимаемое судом при за-
мене штрафа и исправительных работ более стро-
гим видом наказания, в соответствии с требованиями 
ст. 3–7 УК РФ, закрепляющих принципы законности, 
равенства граждан перед законом, ответственности 
только за виновные действия, справедливости и гу-
манизма, не может быть произвольным, а должно ос-

новываться на учете как характера преступления, за 
которое лицо осуждено, так и его личности, а также 
причин, по которым назначенное судом наказание 
не исполнялось. Таким образом, при замене наказа-
ния более мягким видом Конституционный Суд РФ 
апеллирует к поведению осужденного в период ис-
полнения наказания, назначенного за совершенное 
преступление, а при замене наказания более стро-
гим видом – к преступлению, наказание за которое не 
исполняется. Вполне закономерно в этой связи Пле-
нум Верховного Суда РФ считает лицо, осуждавшееся 
к наказанию в виде штрафа, обязательных работ, ис-
правительных работ, ограничения свободы или при-
нудительных работ, которому по основаниям, преду-
смотренным ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 
и ч. 6 ст. 53.1 УК РФ, эти виды наказания были замене-
ны лишением свободы, которое лицо отбывало в ис-
правительном учреждении, лицом, ранее отбывав-
шим наказание в виде лишения свободы [8].

На основе анализа приведенного Определения 
Конституционного Суда РФ можно сделать вывод об 
отсутствии единообразного определения этим су-
дом механизма замены наказания. Между тем такой 
механизм в юридическом понимании должен быть 
един: положительное или отрицательное поведение 
осужденного в рамках исполнения наказания за пре-
ступление – соответствующий такому поведению ва-
риант замены наказания: на более мягкий или более 
строгий вид, если, конечно, он предусмотрен зако-
ном. И в том, и в другом случае, а не только при заме-
не наказания более мягким видом ранее назначен-
ное наказание за преступление или его неотбытая 
часть аннулируются и возврат к ним становится не-
возможным, как и без полноценного уголовно-пра-
вового ответа остается совершенное преступление. 
Разница лишь в том, что при замене наказания более 
мягким видом отсутствие такой полноценности ком-
пенсируется требуемым уголовным законом положи-
тельным поведением осужденного, наличие которо-
го свидетельствует о достижении целей уголовного 
наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, а со-
ответственно и решении задач, поставленных перед 
уголовным правом (ч. 2 ст. 2 УК РФ).

При замене наказания одного вида на другой в тех 
случаях, когда последний не предусмотрен в санкции 
статьи Особенной части УК РФ, мы также разрываем 
правовую связь между совершенным преступлением 
и наказанием за него, но делаем это еще более некор-
ректно с юридической точки зрения. В этом случае 
мы имеем ситуацию, при которой «теряется» и осно-
вание уголовной ответственности в виде совершен-
ного ранее преступления, и форма, масштаб такой от-
ветственности в виде санкции за преступление. И по 
форме, и по содержанию санкция уголовно-право-
вой нормы здесь вообще перестает существовать, 
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а вместе с ней «теряется» и государственная оценка 
общественной опасности совершенного ранее пре-
ступного деяния [3, с. 27]. Поэтому замена неотбы-
той части наказания за преступление, особенно на 
более строгий вид, если и допустима, то, как пред-
ставляется, только в пределах видов уголовного на-
казания, предусмотренных в санкции статьи (части 
статьи), по которой однажды состоялось осуждение 
за совершенное преступление.

Не менее важно и другое противоречие, связанное 
с отмеченным выше. При замене наказания, назначен-
ного судом за преступление, на более строгий вид на-
казания складывается парадоксальная ситуация, при 
которой за деяние, не являющееся преступлением, 
каким является уклонение или злостное уклонение 
от наказания первого вида, применяется наказание 
более строгое, чем первое. Этот парадокс неустра-
ним даже тем способом, который предложен В. Д. Фи-
лимоновым, когда автор полагает, что «смысл крими-
нализации злостного уклонения либо установления 
соответствующих штрафных санкций должен состо-
ять не в усилении ответственности за ранее совер-
шенное преступление… а в назначении такого нака-
зания, которое по своей тяжести соответствовало бы 
тяжести ранее назначенного наказания, но в отличие 
от первого могло быть реально исполненным» [17,  
с. 272–273]. Таким образом, здесь во главу угла ставит-
ся исполнимость нового уголовного наказания, поя-
вившегося в результате неисполнения первого на-
казания, назначенного за преступление. В итоге же 
последнее остается безнаказанным. Причем такое по-
ложение дел имеет место и сегодня, сохранится оно 
и при реализации предложения В. Д. Филимонова. Ав-
тор, на наш взгляд, прав в одном: при такой ситуации 
нельзя усиливать ответственность за ранее совершен-
ное преступление.

Возражая против предложения В. Д. Филимоно-
ва, В. М. Степашин отмечает, что необходимость заме-
ны наказания в рассматриваемой ситуации обуслов-
лена не объективной невозможностью исполнения 
меры государственного принуждения, установленной 
приговором суда, а умышленными действиями осу-
жденного, целенаправленно и злостно избегающего 
претерпевания уголовно-правового возмездия, опре-
деленного судом [13, с. 290]. Но если это так, то имен-
но этим действиям и должна даваться новая уголовно-
правовая оценка по сравнению с той, которая ранее 
состоялась в отношении совершенного преступления. 
В результате такой оценки закономерен не «переход» 
к новому наказанию, а его назначение в установлен-
ном законом порядке. При этом степень его строгости 
и репрессивности должна определяться отношением 
не к первоначально назначенному и неисполненному 
наказанию, как полагает В. М. Степашин [13, с. 290], а к 
деянию, выразившемуся в уклонении от отбывания 

последнего. Требования же о реальной исполнимо-
сти актуальны в данном случае в отношении и преж-
него, и нового вида уголовного наказания.

Не разделяем мы позицию В. М. Степашина и в во-
просе об отсутствии необходимости криминализа-
ции злостного уклонения от отбывания наказания.  
По мнению автора, она не нужна, поскольку, во-пер-
вых, приведет лишь к более громоздкой и продол-
жительной процедуре возложения ответственности 
на лицо, избегающее выполнения требований приго-
вора суда о воздаянии за содеянное, а во-вторых, не 
обеспечит, а существенно ограничит гарантии реали-
зации государственного принуждения в отношении 
преступника, поскольку повлечет сокращение числа 
деяний, образующих злостное уклонение, и поэтому 
ужесточения репрессии может не произойти в силу 
действия иных уголовно-правовых институтов (назна-
чения более мягкого наказания, освобождения от уго-
ловного наказания и ответственности и т.д.) [13, с. 290].  
Итак, все подчинено идее обеспечить уголовную ре-
прессию в отношении лица, уклонившегося от отбы-
вания наказания, причем репрессию более суровую, 
чем та, которая вытекала из факта осуждения за пре-
ступление. Этот наш вывод нашел свое подтвержде-
ние в более поздней публикации В. М. Степашина, 
в которой автор сказал определенно: «Замена нака-
зания более строгим, являясь разновидностью уго-
ловно-правовой ответственности, призвана обеспе-
чить ухудшение правового положения осужденного, 
злостно уклонявшегося от отбывания назначенно-
го вида наказания, путем применения другой, более 
строгой меры принуждения» [14, с. 94].

В обоснование своей отрицательной позиции 
о криминализации уклонения от отбывания наказания 
В. М. Степашин в своей первой публикации ссылает-
ся на тезис С. С. Уткиной о том, что реализация такого 
положения «чревата противоречиями теоретического 
характера и осложнениями в практике» [16, с. 147].

Насколько мы можем судить по литературе, по-
зиция В. М. Степашина является наиболее последо-
вательной в плане непринятия идеи объявления ук-
лонений от отбывания различных видов уголовного 
наказания самостоятельными преступлениями. По-
этому, обратив на нее особое внимание, следует сра-
зу отметить, что как раз теоретически она звучит не 
просто малоубедительно, а никак не звучит. Ни са-
мим автором, ни С. С. Уткиной, на которую ссылается  
В. М. Степашин, так и не названы возможные проти-
воречия теоретического характера, о которых можно 
было бы говорить в случае реализации идеи крими-
нализации фактов злостного уклонения от отбывания 
наказания. Более того, оба этих автора обходят сторо-
ной такие противоречия в существующей законода-
тельной практике замены наказания более строгим 
видом. Между тем они названы в литературе и, как 
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мы убедились ранее, не одним автором. Что же каса-
ется соображений В. М. Степашина об осложнениях 
в практике, то здесь следует сказать следующее.

Мы разделяем обеспокоенность автора тем, что-
бы все-таки обеспечить реализацию уголовной ответ-
ственности за преступление в форме назначенного 
наказания. Как представляется, именно этим озабо-
чен и В. Д. Филимонов, которого критикует В. М. Сте-
пашин. Нельзя, однако, не отметить, что для решения 
названной задачи в российском уголовном и уголов-
но-процессуальном законодательстве уже установ-
лен порядок и в него существующая практика замены 
наказания более строгим не вписывается, о чем гово-
рилось выше. Что нужно менять в таком случае? От-
вет очевиден: либо первое, либо второе. В. М. Степа-
шин предлагает третий вариант – ничего не менять, 

уточняя существующие понятия уклонения и злост-
ного уклонения от отбывания того или иного вида 
наказания.

Таким образом, и необходимость замены назна-
ченного судом наказания более строгим видом нака-
зания, и необходимость сохранения такой практики 
в ее существующем юридически ущербном состоянии 
обосновываются больше соображениями целесооб-
разности, чем законности и справедливости, что, как 
представляется, вряд ли правильно. По нашему мне-
нию, настало время для того, чтобы решить рассмат-
риваемую проблему путем либо криминализации ос-
нований замены наказания более строгим видом, либо 
изменения уголовно-процессуального законодатель-
ства в части регламентации обвинительного пригово-
ра суда, позволяющего отразить такую замену.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА  
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 
«БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА»

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-44-49

Понятие расходов бюджета является важной категорией бюджет-
ного права и характеризует одну из основных составляющих механизма 
функционирования публичных финансов. В настоящей статье автор че-
рез раскрытие понятия и сущности расходов проводит анализ одного из 
важных векторов развития данного института в современной России – 
применения так называемого бюджетного правила. Актуальность ста-
тьи заключается в попытке наиболее широко и системно рассмотреть 
действие бюджетного правила как фактора, влияющего на все состав-
ляющие бюджетного механизма. Объект исследования представлен ин-
ститутом бюджетных расходов, развивающимся в условиях действия 
«бюджетного правила». Предмет исследования составляют правовые 
нормы, регулирующие расходы бюджета, а также нормы, закрепляющие 
действие бюджетного правила с начала его введения до сегодняшнего дня. 
Цель данной работы состоит в выявлении места и роли механизма бюд-
жетного правила в регулировании бюджетной системы в целом и инсти-
тута бюджетных расходов в частности. Методологическую основу ис-
следования составил комплекс общенаучных и частнонаучных методов: 
диалектический метод, анализ и синтез, индукция и дедукция, абстра-
гирование, системный и структурно-функциональный методы, телео-
логический подход, а также формально-юридический и сравнительно-
правовой методы. Научная новизна статьи состоит в рассмотрении 
действующего механизма бюджетного правила не только как инстру-
мента проведения финансовой политики, но и как важного условия, под 
воздействием которого происходит современное развитие институ-
та бюджетных расходов в Российской Федерации. По результатам ана-
лиза делается вывод о необходимости применения механизма бюджет-
ного правила на текущем этапе и его согласованности с сущностными 
характеристиками института бюджетных расходов.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE BUDGETARY 
EXPENDITURES INSTITUTE

The concept of budget expenditures is an important category of budget law 
and it characterizes one of the main components of the public finance mecha-
nism. In this article, the author through the disclosure of the concept and essence 
of expenditure analyzes one of the important vectors of development of this insti-
tution in modern Russia – the application of the so-called “budget rule”. The rele-
vance of the article lies in the attempt to consider the action of the budget rule as 
the factor affecting all the components of the budget mechanism most widely and 
systemically. The object of the research is the institution of budget expenditures, 
which develops under the conditions of the “budget rule”. The matter of the re-
search consists of the legal norms governing budget expenditures, and norms fixes 
the budget rule from its introduction to the present day. The purpose of this work 
is to identify the place and role of the budget rule mechanism in regulating the 
budget system in general, and the institution of budget expenditures in particular. 
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The methodological basis of the research is represented by a set of general scien-
tific and private scientific methods: dialectical method, analysis and synthesis, in-
duction and deduction, abstraction, system and structural-functional methods, 
teleological approach, as well as formal-legal and comparative-legal methods. 
The scientific novelty of the article consists in the consideration of the current 
mechanism of the budget rule not only as a tool for financial policy, but as an 
important condition affecting the modern development of the Institute of bud-
get expenditures in the Russian Federation. According to the analysis, it is con-
cluded that it is necessary to apply the mechanism of the budget rule at the cur-
rent stage and its consistency with the essential characteristics of the Institute of 
budget expenditures.

Расходы бюджета как правовой институт являют-
ся одним из наиболее сложных многокомпонентных 
элементов системы бюджетного права. Названный 
институт функционирует на всех трех уровнях бюд-
жетной системы, имея общую основу и обладая спе-
цифическими как содержательными, так и формаль-
ными особенностями, характерными для каждого 
уровня. Научное исследование категории расходов 
бюджета и совершенствование правового регулиро-
вания данного института является важным условием 
адекватного современным вызовам развития систе-
мы публичных финансов.

Отправной точкой как научного исследования, 
так и построения системы правового регулирова-
ния расходов бюджета является определение данной 
категории. В ст. 6 БК РФ [1] законодатель определя-
ет расходы бюджета как «выплачиваемые из бюд-
жета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 
источниками финансирования дефицита бюджета». 
Данное определение характеризует материальный 
аспект бюджетных расходов на стадии исполнения 
бюджета – это реально существующие (зачислен-
ные в качестве доходов) на едином счете соответст-
вующего бюджета денежные средства в момент их 
выплаты. Фактически же понятие расходов бюдже-
та значительно шире. Во-первых, расходы бюджета 
как объект бюджетных правоотношений присутству-
ют на всех стадиях бюджетного процесса, в том чис-
ле тогда, когда материальный аспект данного объекта 
предстает в виде предполагаемых к выплате объемов 
денежных средств в будущем или информации о вы-
плаченных в прошедшем периоде средствах. Кроме 
того, представляется обоснованным рассматривать 
расходы бюджета как комплексное понятие, вклю-
чающее в себя помимо материального также эконо-
мический и правовой аспекты, где под экономиче-
ским аспектом понимается совокупность отношений 
по распределению и использованию публичных фон-
дов денежных средств в интересах общества и госу-
дарства, а в правовом смысле расходование бюд-
жетных средств выступает одной из составляющих 

публичной финансовой деятельности, регулируемой 
совокупностью правовых норм и предписаний (прин-
ципы осуществления расходов, нормы, регулирую-
щие процесс формирования и осуществления расхо-
дов, плановые показатели расходов, закрепляемые 
в акте о бюджете соответствующего уровня). Таким 
образом, расходы бюджета, включая в себя все три 
аспекта, объединяют материальную составляющую 
и соответствующий правовой режим, выражая эко-
номическую сущность отношений по расходованию 
публичных средств.

Обращаясь к истории развития бюджетных отно-
шений, нельзя не отметить, что именно необходи-
мость осуществления расходов на удовлетворение 
публичных потребностей привела к возникновению 
самого бюджета как формы аккумулирования и рас-
ходования финансовых ресурсов. На самых ранних 
этапах возникли расходы на содержание правите-
ля и армии, с развитием государственности и сис-
темы общественных отношений увеличивается объ-
ем и усложняется структура расходов (расходы на 
образование, здравоохранение, культуру, развитие 
инфраструктуры и различных отраслей хозяйства) 
[2, с. 191–204], в современном мире в бюджетах раз-
витых стран присутствуют расходы на обеспечение 
информационной безопасности, развитие инноваци-
онных технологий и др. Необходимость создания ма-
териальной базы финансирования данных расходов 
явилась первопричиной создания и развития сис-
темы государственных доходов. Расходы и доходы 
бюджетов являются элементами единой системы пуб-
личных финансов, они тесно взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. При этом вопрос о первичности од-
ного из этих элементов, как отмечает Ю. А. Крохина, 
решается в пользу расходов бюджета как в россий-
ской правовой традиции, так и в зарубежной научной 
литературе. Признание расходов отправной точкой 
бюджетного планирования позволяет «не ставить 
осуществление государственных функций в прямую 
зависимость от накапливаемых доходов; поэтому, оп-
ределяя в приоритетном порядке объем публичных 
расходов, правительство исчисляет в соответствии 
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с полученными результатами размеры требуемых для 
финансового равновесия государственных доходов» 
[3, с. 78]. Приоритетность публичных расходов явля-
ется важным принципом финансовой деятельности 
государства, однако экономическая реальность на-
кладывает существенные ограничения на его прак-
тическое осуществление.

Формирование расходов бюджетов осуществля-
ется в соответствии с расходными обязательствами, 
т.е. установленными законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обя-
зательствами публично-правового образования по 
выплате соответствующим субъектам средств из бюд-
жета. На каждом уровне бюджетной системы ведется 
реестр расходных обязательств, который представ-
ляет собой перечень нормативно-правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства, с указанием отдельных их положений, а так-
же объемов бюджетных ассигнований, необходимых 
для исполнения этих обязательств. Данные реестра 
расходных обязательств непосредственно исполь-
зуются при составлении проекта бюджета, а также 
при ведении сводной бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств. Закон о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период непо-
средственно не называет бюджетные обязательства, 
поскольку строится на основании бюджетной клас-
сификации, обозначающей направления расходова-
ния бюджетных средств. Однако в реестре расходных 
обязательств все расходы должны быть соотнесены 
с кодами бюджетной классификации; таким образом 
обеспечивается взаимосвязь этих реестров.

Бюджетные обязательства могут быть приняты 
и исполнены только в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, которые доводятся до получате-
лей бюджетных средств распорядителями и главны-
ми распорядителями расходов бюджета, в ведении 
которых находятся данные получатели бюджетных 
средств. В свою очередь, лимиты бюджетных обя-
зательств формируются в пределах бюджетных ас-
сигнований, устанавливаемых законом (решением) 
о бюджете. Статья 38 БК РФ устанавливает прин-
цип адресности и целевого характера бюджетных 
средств, в соответствии с которым бюджетные ас-
сигнования и лимиты бюджетных обязательств до-
водятся до получателей бюджетных средств с обяза-
тельным указанием цели их использования.

Расходование бюджетных средств занимает важ-
ное место в финансовой системе, представляя собой 
этап использования финансовых средств, аккумули-
рованных и распределенных на предыдущих этапах. 
От успешной реализации данного этапа непосредст-
венно зависит достижение целей функционирования 
публичных финансов. В целях повышения эффектив-
ности расходования финансов в современной Рос-

сии правовое регулирование данной деятельности 
находится в процессе постоянного совершенствова-
ния; основные направления реформирования закре-
пляются в программных документах [4; 5]. В начале 
2019 г. утверждена Концепция повышения эффектив-
ности бюджетных расходов в 2019–2024 годах [6] (да-
лее – Концепция), в которой указаны основные меры, 
подлежащие реализации в предстоящие годы. В кон-
цепции обозначены планы по внедрению практики 
систематического анализа постоянных расходов бюд-
жета (обзоры бюджетных расходов) как основы для 
новой системы более гибкого, нелинейного и прак-
тически применимого бюджетного планирования 
и прогнозирования. Программно-целевые методы 
бюджетирования предлагается продолжить приме-
нять и совершенствовать, совмещая их с принци-
пами проектного управления. В качестве непрямых 
бюджетных расходов в Концепции рассматриваются 
налоговые расходы – предоставление льгот и префе-
ренций по налогам, сборам и иным платежам в бюд-
жет; в отношении таких расходов планируется ввести 
систему учета, планирования, оценки эффективно-
сти и выработать единый методологический подход 
к применению методов налогового стимулирования 
за счет бюджетных средств. В Концепции уделено 
пристальное внимание вопросам системы государ-
ственных закупок в аспекте повышения их прозрач-
ности, доступности, развития технологической базы, 
методологического обеспечения, оптимизации госу-
дарственного контроля при одновременном упро-
щении процедур для участников системы. Предлага-
ется комплекс изменений в отношении расходов на 
оказание государственных услуг в социальной сфе-
ре: переход к экономической обоснованности уста-
навливаемых нормативов, акцент на качественные 
показатели, расширение самостоятельности учре-
ждений, повышение эффективности использования 
имущества, создание конкуренции на данном рынке 
услуг. Совершенствование системы государственно-
го управления и контроля в целом также рассмотре-
но в Концепции в качестве направления повышения 
эффективности бюджетных расходов.

Среди мер, предусмотренных Концепцией и на-
правленных на обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетов бюджетной 
системы, для института расходов особое значение 
имеет продолжение и расширение применения прак-
тики «бюджетных правил», в том числе на уровне бюд-
жетов субъектов РФ.

Отечественный и зарубежный опыт со всей оче-
видностью показывает, что для стран с высокой до-
лей конъюнктурных доходов, к которым относится 
и Россия, задача минимизации зависимости внут-
ренних макроэкономических условий от динами-
ки внешних ценовых показателей стоит предельно 
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остро. Для поддержания устойчивости политика та-
ких стран должна включать механизм, изолирующий 
внутреннюю экономику от повышенной подвижно-
сти конъюнктурных доходов [7], а именно защищаю-
щий национальную бюджетную систему от возмож-
ного резкого недополучения доходов в результате 
колебания мировых цен на энергоносители. В каче-
стве такого механизма в бюджетной политике многих 
«сырьевых» стран успешно применяются так называе-
мые бюджетные правила, позволяющие минимизи-
ровать восприимчивость внутренних экономических 
условий к колебаниям внешней ценовой конъюнк-
туры. Суть бюджетного правила состоит в том, что 
государственные расходы ограничиваются опреде-
ленным объемом, а доходы, получаемые сверх это-
го значения в случае установления высоких цен на 
сырьевом рынке, перечисляются в специализирован-
ный фонд, средства которого могут пополнить госу-
дарственный бюджет в случае снижения цен и соот-
ветственно доходов. В качестве одного из наиболее 
показательных примеров можно привести функцио-
нирование Государственного нефтяного фонда Нор-
вегии. Образованный в начале 90-х гг. XX в., за 10 лет 
он превысил значение ВВП Норвегии и в 2017 г. дос-
тиг значения 1 трлн долл., став самым крупным го-
сударственным стабилизационным фондом в мире, 
при этом всего один раз осуществлялось расходо-
вание средств фонда (в 2016 г. средства использова-
лись для сглаживания рецессии [8, c. 325–336]). Такие 
показатели были достигнуты благодаря очень жест-
кому бюджетному правилу: колоссальные доходы от 
продажи нефтяных ресурсов только с 2010 г. стали ис-
пользоваться государством для внутренних целей, но 
объем используемых доходов составил всего 5% [9, 
c. 263–270]. Вопрос об определении доли нефтяных 
доходов, подлежащих расходованию через бюджет-
ную систему, является предметом постоянных спо-
ров в современной Норвегии.

В России введение бюджетного правила на феде-
ральном уровне обеспечивалось созданием в 2004 г. 
Стабилизационного фонда (впоследствии – Резервный 
фонд и Фонд национального благосостояния), форми-
руемого за счет нефтегазовых доходов, получаемых за 
счет превышения текущих цен на нефть над базовой. 
В 2008, а также с 2013 г. в бюджетные правила вноси-
лись изменения, которые значительно смягчали дан-
ный механизм и снижали норму отчислений в указан-
ные фонды, а впоследствии позволили использовать 
существенную часть накопленных резервов. С 2018 г. 
с учетом переходных положений введена новая конст-
рукция бюджетных правил, в соответствии с которыми 
определяется общий объем расходов федерального 
бюджета с учетом базовых цен на нефть и газ. Согласно 
закрепленному правилу [10, ст. 3] предельный объем 
расходов федерального бюджета в очередном финан-

совом году и плановом периоде не может превышать 
суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя 
из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены 
на газ природный и прогнозируемого обменного кур-
са доллара США к рублю, прогнозируемого объема 
ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема 
расходов на обслуживание государственного долга. 
Базовая цена на нефть установлена п. 4 ст. 96.6 БК РФ 
на уровне 40 долл. США за баррель марки «Юралс» 
в ценах 2017 г. и подлежит ежегодной индексации на-
чиная с 2018 г. на 2%. Дополнительные нефтегазовые 
доходы зачисляются в Фонд национального благосос-
тояния, а в случае, если объем фактически получае-
мых нефтегазовых доходов окажется меньше значе-
ния, рассчитанного исходя из базовых цен, средства 
Фонда будут расходоваться в рамках величины этой 
разницы.

Безусловно, бюджетное правило, ограничивающее 
бюджетные расходы, имеет существенные минусы. 
Фактически оно сдерживает поступление финансо-
вых средств в экономику, «замораживая» в специа-
лизированных фондах ресурсы, которые могут быть 
использованы для перестроения инфраструктуры, 
диверсификации, поддержки инноваций и других ин-
вестиционных проектов, создающих долгосрочный 
потенциал стабильности и развития. Однако повы-
шение государственных расходов автоматически не 
вызывает экономический рост. Исследования, осу-
ществляемые с использованием метода фискальных 
мультипликаторов, показывают, что увеличение рас-
ходов по таким направлениям, как социальная поли-
тика и жилищно-коммунальное хозяйство, приводит 
к существенно меньшему росту ВВП, чем, например, 
введение стимулирующих фискальных мер в том же 
объеме [11, c. 134–148]. При этом рост расходов по-
вышает инфляционные риски и в перспективе ведет 
к росту бюджетного дефицита и расходов на обслу-
живание государственного долга.

На сегодняшний день бюджетное правило призна-
ется единственным действенным механизмом, позво-
ляющим снизить зависимость финансовой системы 
от волатильности рынка энергоресурсов и обеспе-
чить ее устойчивость. Бюджетное правило позволяет 
создать определенный уровень гарантий для испол-
нения государством его обязательств, в том числе со-
циальных, в случае негативного изменения внешней 
конъюнктуры, снижающего уровень доходов.

Реализация вышеупомянутой Концепции предпо-
лагает распространение практики применения бюд-
жетных правил (действовавших ранее только в от-
ношении федерального бюджета) на субъекты РФ. 
Предполагается, что это позволит регионам, бюджет 
которых включает большую долю конъюнктурных до-
ходов, минимизировать влияние колебаний цен на 
мировых рынках на их внутренние макроэкономиче-
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ские условия. В структуре собственных доходов субъ-
ектов РФ отсутствуют нефтегазовые доходы, однако 
эти средства фактически все же расходуются регио-
нальными бюджетами благодаря поступлениям из 
федерального бюджета в различной форме. На сего-
дняшний день озвученные предложения в отношении 
региональных бюджетов сводятся к тому, что размер 
госдолга региона должен быть привязан к объему де-
фицита его бюджета: чем более закредитован реги-
он, тем меньший размер дефицита он может себе по-
зволить. Представляется, что данная мера приведет 
к снижению темпов роста государственного долга ре-
гионов и его размеров. При этом описанная схема не 
вполне соответствует понятию бюджетного правила, 
которое связывает ограничение бюджетных расхо-
дов не с размером госдолга, а с изменением внешней 
конъюнктуры, как это и отмечено в Концепции; таким 
образом, в определении объема расходов бюджета 
субъекта должен присутствовать показатель, связан-
ный с ценой на углеводородное сырье. Вероятно, со-
ответствующие предложения и законодательные ини-
циативы будут иметь место в ближайшие годы.

Подводя некоторый итог вышесказанному, важ-
но отметить следующее: введение практики бюджет-
ных правил на первый взгляд вступает в прямое про-
тиворечие с принципом приоритета расходов над 
доходами, поскольку ставит жесткие границы пре-
дельного объема расходов. Однако, с другой сторо-
ны, именно бюджетное правило позволяет не ставить 
объем расходов в прямую зависимость от меняю-
щихся конъюнктурных доходов, позволяет осущест-
влять стабильное долгосрочное планирование рас-
ходов в рамках установленных объемов и исполнять 
расходные обязательства без оглядки на текущую 
цену на нефть. Продуманное и обоснованное приме-
нение бюджетного правила является необходимой 
мерой для соблюдения баланса между обеспечени-
ем долговой устойчивости, долгосрочной сбаланси-
рованности бюджетной системы, с одной стороны, 
и устойчивым социально-экономическим развити-
ем – с другой. В связи с этим применение данного ме-
ханизма представляется одним из векторов развития 
правового регулирования института расходов бюд-
жета в России в долгосрочной перспективе.
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Актуальные вопросы частного права

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ РОССИИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-50-56

Актуальность: тема гендерных проблем, обусловленных различной 
половой принадлежностью, весьма актуальна в настоящее время, по-
скольку отсутствует единообразная, системная, комплексная гендер-
ная политика как в целом, так и в части исследования правового ста-
туса женщины. Предметом исследования послужили нормы трудового, 
семейного, уголовного и уголовно-исполнительного права, содержащие 
в себе указания на определенные гендерные различия, а также рассмат-
ривается правовое обеспечение участия женщин в политике и их пребы-
вания на военной службе. Целью настоящей статьи является обоснова-
ние особого правового статуса женщины, который должен быть, с одной 
стороны, привилегированным только с позиции охраны материнства 
и детства, а с другой стороны, физиологический статус никоим обра-
зом не должен ухудшать ее положение по сравнению с положением муж-
чины, как того требует реализация принципа равенства. Методологи-
ческую основу исследования составили общенаучные методы научного 
анализа, синтеза, а также частнонаучные методы: системно-струк-
турный, сравнительно-правовой. Новизна исследования заключается 
в том, что автором предложен собственный системный подход при 
анализе российского законодательства, позволяющий выявить право-
вые нормы, наделяющие женщину особым статусом, предоставляющие 
ей определенные правовые привилегии, связанные с материнством, бере-
менностью и наличием малолетних детей. Научная новизна также оп-
ределяется как самой постановкой проблемы, так и подходом к ее ис-
следованию с учетом недостаточной на сегодняшний день степени ее 
разработанности. Основные результаты состоят в том, что в ста-
тье анализируются различия между мужчиной и женщиной по социаль-
ному статусу и их проявление в российском праве. Область применения: 
практической значимостью является то, что материалы, содержа-
щиеся в статье, могут быть использованы как в законотворческой дея-
тельности, так и в учебной сфере, в научно-исследовательской работе 
по данной проблематике. Выводы: автор отмечает, что установление 
дополнительных льгот и привилегий женщине ни в коей мере не наруша-
ет принципа равенства прав и свобод человека и гражданина. Гендерные 
различия не только не лишают женщину равных с мужчиной прав, но и, 
напротив, дают ей некоторые преимущества, что обусловлено особен-
ностями ее социально-ролевого и физиологического статуса.
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GENDER DIFFERENCES IN MODERN LAW  
OF RUSSIA

Relevance: The topic of gender problems caused by different gender is very 
relevant nowadays, since there is no uniform, systematic, comprehensive gen-
der policy both in general and in part of the study of the legal status of women. 
Subject: The subject is the norms of labor, family, criminal and criminal-execu-
tive law, which contain indications of certain gender differences, and also con-
siders the legal framework for the participation of women in politics and their
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tenure in military service. Purpose: The purpose of this article is to substantiate 
the special legal status of a woman who, on the one hand, should be privileged 
only from the standpoint of protecting motherhood and childhood, and on the 
other hand, the physiological status should in no way impair her position com-
pared to the situation of a man, as required by the implementation of the princi-
ple of equality. Methodology: The methodological basis of the article consists of 
a set of principles and methods of scientific analysis, as well as private-scientific 
methods: system-structural, comparative-legal. Content and novelty: The author 
suggests an understanding of the systems approach in the analysis of Russian 
legislation, which makes it possible to identify legal norms that give a woman 
a special status, giving her certain legal privileges related to motherhood, preg-
nancy and the presence of young children. Scientific novelty is determined both 
by the formulation of the problem itself and by the approach to its study, taking 
into account the degree of its elaboration that is insufficient today. Main results: 
The article analyzes the differences between a man and a woman by social sta-
tus and their manifestation in Russian law. Application area: The practical signif-
icance is that the materials contained in the article can be used both in lawmak-
ing and in the educational field, in research work on this issue. Conclusions: The 
author concludes that the establishment of additional benefits and privileges 
for a woman in no way violates the principle of equality of rights and freedoms 
of a person and citizen. Gender differences not only do not deprive a woman of 
equal rights with a man, but, on the contrary, give her some advantages due to 
the peculiarities of her social, role and physiological status.

Анализируя современное законодательство Россий-
ской Федерации, можно сделать вывод о некоторых 
льготах, предоставленных исключительно женщинам.

«Льгота, – пишет А. В. Малько, – это правомерное 
облегчение положения субъекта, позволяющее ему 
полнее удовлетворять свои интересы и выражаю-
щееся как в предоставлении дополнительных, осо-
бых прав (преимуществ), так в освобождении от обя-
занностей» [1, c. 64].

Вместе с тем яркое наличие ассиметрии прав муж-
чин в пользу женщин на уровне российского законо-
дательства наблюдается в различных отраслях права 
(семейном, трудовом, избирательном, гражданском 
и др.).

Правовые преимущества, предоставляемые за-
конодателем в виде дополнительных льгот и приви-
легий отдельным категориям субъектов, призваны 
компенсировать изначальное фактическое неравен-
ство и обеспечить им равные по сравнению с дру-
гими гражданами возможности реализации своих 
прав [2, с. 3–14].

Ассиметрия статуса матери и отца в обществе про-
исходит в силу того, что отцовство не включено в сфе-
ру государственной политики, что подтверждается 
отсутствием гарантии защиты института отцовства на 
конституционном уровне в ст. 38 Конституции РФ.

Принцип равенства прав и свобод человека и гра-
жданина закреплен в ч. 2 и 3 ст. 19 Конституции РФ. 
Определенным моментом равенства выступает тот 
факт, что люди от природы равны в своей принад-

лежности к человеческому роду, а не к животному 
или растительному. В остальном же люди различны, 
в том числе в физических, интеллектуальных, психо-
логических и прочих возможностях [3, с. 11–27].

Гендерные различия связаны не только с процес-
сом самоидентификации личности, причисляющей 
себя к тому или иному полу, но и с восприятием та-
кой личности окружающими. Именно поэтому ген-
дерные различия не противоречат вышеуказанным 
положениям Конституции РФ, а наоборот, способст-
вуют их развитию.

В современном обществе нивелирование роли 
и места женщин в сфере политики обусловлено дол-
гим историческим периодом ограничения их соци-
ального статуса и основополагающих прав и свобод, 
позволяющих им наравне с мужчинами получать выс-
шее образование, распоряжаться собственностью, 
реализовывать трудовые права и т.д.

Д. С. Милль отмечал: «…принцип, которым управ-
ляются общественные отношения между обоими по-
лами, т.е. легальная подчиненность одного пола дру-
гому, по самой сущности своей ложен и составляет 
ныне одно из главных препятствий к прогрессу чело-
вечества… его следует заменить принципом полно-
го равенства, не допускающим ни власти, ни преиму-
ществ с одной стороны, ни воспрещений с другой» [4, 
с. 1–2]. Вследствие этого ученым был обоснован па-
ритет политических возможностей мужчин и женщин 
в первую очередь через равенство в реализации ими 
избирательных прав.
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В настоящее время основным актом правово-
го регулирования участия женщины в политике яв-
ляется указ Президента РФ от 4 марта 1993 г. № 337  
«О первоочередных задачах государственной полити-
ки в отношении женщин» [5], который провозгласил 
в качестве первоочередного решения задач в сфере 
гендерного равенства обеспечение условий для ре-
ального участия женщин в деятельности государст-
венных органов и общественных организаций, а так-
же формировании и осуществлении государственной 
политики на всех уровнях.

В постановлении Правительства РФ от 8 января 
1996 г. № 6 «О концепции улучшения положения жен-
щин в Российской Федерации» [6] закрепляется ши-
рокий перечень мер по содействию участию женщин 
в принятии решений во всех сферах жизнедеятель-
ности, в том числе организации в средствах массо-
вой информации информационной, пропагандист-
ской работы, ориентированной на активное участие 
женщин в социально-экономических преобразова-
ниях, в органах власти, формированию резерва кад-
ров, состоящего из женщин, для работы в органах 
управления различного уровня, увеличению числа 
женщин – послов Российской Федерации, участию 
в деятельности общественных объединений, высту-
пающих с инициативами улучшения положения жен-
щин и выдвигающих женщин, имеющих определен-
ные способности в профессиональном отношении, 
в органы власти на всех уровнях.

Постановлением Государственной Думы ФС РФ 
от 20 ноября 1997 г. № 1929-ІІ ГД «О концепции зако-
нотворческой деятельности по обеспечению равных 
прав и равных возможностей мужчин и женщин» [7] 
регламентирована целесообразность принятия зако-
нодательных актов и целевых программ по сокраще-
нию диспропорции гендерного представительства 
в органах власти и включению большего числа жен-
щин в партийные избирательные списки.

В настоящее время женщины доказали, что по-
литическое лидерство не является исключитель-
ной прерогативой мужчин, успешно работая по ли-
нии политических партий, участвуя в политических 
общественных организациях, парламентских орга-
нах, активно отстаивая интересы семьи, материнст-
ва и детства, социального и пенсионного обеспече-
ния, образования.

Проблема реализации прав женщин в различных 
сферах жизнедеятельности имеет достаточно острый 
характер. Изменения социальных условий жизни, де-
мографической ситуации, феминизация общества 
способствуют значительному расширению профес-
сиональной сферы женщин [8, с. 25].

Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 64-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 49 и 53 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной 

службе»» внесены изменения, которые выражаются 
именно в гендерных различиях, в особенности при 
сравнении прежней и новой редакций ст. 49 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе».

Стремление к установлению гендерного ра-
венства в разных сферах социальной жизни нахо-
дит отражение в первую очередь в праве, особен-
но в трудовом.

А. В. Малько выделяет целую систему мер по охра-
не репродуктивной функции женщин и материнства, 
которая включает в себя:

1) ограничения использования труда беременных 
женщин и женщин, имеющих детей до полутора лет;

2) ограничения использования труда всех жен-
щин по ряду профессий с особо тяжелыми и вредны-
ми условиями труда, а также на работах, связанных 
с поднятием и перемещением тяжестей выше норм, 
закрепленных в законодательстве;

3) особые правила получения женщинами льгот-
ных пенсий за работу в неблагоприятных условиях 
труда с сохранением среднего заработка по преж-
ней работе [9, с. 16].

Следует отметить, что в гл. 41 ТК РФ объедине-
ны особенности регулирования труда непосредст-
венно двух категорий: женщин и лиц с семейными 
обязанностями.

Нормы, содержащиеся в гл. 41 ТК РФ, позволяют 
объединить их в несколько групп:

1) особенности регулирования труда женщин;
2) особенности регулирования труда беремен-

ных женщин;
3) особенности регулирования труда лиц с семей-

ными обязанностями.
Некоторые особенности регулирования труда 

женщин связаны с состоянием беременности, иные 
применяются независимо от него и выражаются в оп-
ределенной заботе государства о репродуктивном 
здоровье женщины.

Ряд особенностей, регулирующих отдельные ас-
пекты трудовых отношений беременных женщин, 
рассредоточен в нормах ТК РФ [10], регулирующих 
отдельные институты трудового права.

Так, к гарантиям при заключении трудового догово-
ра относится запрет отказывать женщинам в заключе-
нии трудового договора по мотивам, связанным с бе-
ременностью или наличием детей (ч. 3 ст. 64 ТК РФ). 
Такие действия будут признаны отказом по обстоя-
тельствам, имеющим дискриминационный характер.

Беременным женщинам и женщинам, имеющим 
детей в возрасте до полутора лет, запрещено уста-
навливать испытание при приеме на работу (ст. 70 
ТК РФ). Кроме того, если в трудовой договор указан-
ное условие включено, то в силу ст. 9 ТК РФ такое ус-
ловие является недействительным.
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В отношении беременных женщин, состоящих 
в трудовых отношениях, установлены следующие 
ограничения и особенности:

1) запрет направления в служебные команди-
ровки, привлечение к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ). В силу 
положений ч. 2 ст. 259 ТК направление в служебные 
командировки, работа в ночное время, привлече-
ние к сверхурочной работе, выходные и нерабочие 
праздничные дни женщин, имеющих детей в возрас-
те до трех лет, допускаются только с их письменно-
го согласия и при условии, что это не запрещено им 
в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации;

2) работодатель обязан устанавливать неполное 
рабочее время беременной женщине по ее прось-
бе – неполный рабочий день (смену) или неполную 
рабочую неделю (ч. 1 ст. 93 ТК РФ);

3) беременные женщины не могут привлекаться 
к работам, выполняемым вахтовым методом (ст. 298  
ТК РФ);

4) запрещается перевод беременных женщин на 
другую работу.

Следующая категория льгот, на которые вправе 
претендовать работающая беременная женщина, – 
отпуска по беременности и родам, продолжитель-
ность которых составляет 70 календарных дней, а в 
случае многоплодной беременности – 84 календар-
ных дня до родов и 70 календарных дней (в случае 
осложненных родов – 86; при рождении двух или бо-
лее детей – 110) после родов с выплатой пособия по 
государственному социальному страхованию.

Законодатель также предусмотрел определенные 
гарантии беременной женщине в случае расторже-
ния трудового договора. По общему правилу растор-
жение по инициативе работодателя трудового до-
говора с беременной женщиной не допускается, за 
исключением случаев ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивидуальным пред-
принимателем (ч. 1 ст. 261 ТК РФ).

Женщинам, работающим в сельской местности, 
может предоставляться по их письменному заяв-
лению один дополнительный выходной день в ме-
сяц без сохранения заработной платы (ч. 2 ст. 262 
ТК РФ).

К особенностям регулирования труда женщин 
в Российской Федерации относится установление ог-
раничений определенного вида работ, на которых они 
могут работать, а также закрепляется право на предос-
тавление дополнительных выходных дней [11].

В ст. 253 ТК РФ устанавливаются ограничения тру-
да женщин независимо от состояния беременности 
или наличия детей:

– на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на подземных ра-
ботах, за исключением нефизических работ или ра-
бот по санитарному и бытовому обслуживанию;

– на работах, связанных с подъемом и перемеще-
нием вручную тяжестей, превышающих предельно 
допустимые для женщин нормы.

Однако следует отметить, что на женщин-спорт-
сменов указанные ограничения распространяются 
с некоторыми особенностями. В ст. 348.9 ТК РФ за-
креплено, что во время участия в спортивных меро-
приятиях допускается превышение женщиной-спорт-
сменом предельно допустимых норм нагрузок при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную с обяза-
тельным соблюдением плана подготовки женщины-
спортсмена к спортивным соревнованиям и в слу-
чае, если применяемые нагрузки не запрещены по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением.

Известный ученый-конституционалист В. И. Крусс 
отмечает, что представления о недопустимости дис-
криминации должны развиваться параллельно с кон-
цептуализацией идеи о необходимости дифференци-
рованного отношения к обладателям прав и свобод 
[12, с. 568], которые могут быть установлены исходя 
из физиологических различий. Так, действующим за-
конодательством предусматривается различный воз-
раст выхода на пенсию мужчин и женщин, поскольку 
отмечается меньшая продолжительность трудовой 
деятельности женщин по сравнению с мужчинами.

Вместе с тем законодательством предусмотрены 
определенные льготы, предоставленные женщинам 
в области семейных правоотношений.

Бесспорно, институт родительских правоотноше-
ний отождествляется с категориями «материнство» 
и «отцовство». В связи с этим представляется инте-
ресным анализ норм законодательства в контексте 
законодательного закрепления статуса матери как 
субъекта трудовых отношений.

Основным нормативным актом, осуществляю-
щим правовое регулирование отношений в облас-
ти семьи, материнства, отцовства и детства, является 
СК РФ [13]. Однако в некоторых случаях для регули-
рования брачных отношений применяются нормы 
гражданского законодательства. Так, например, гра-
жданское законодательство используется при оп-
ределении понятий семейной правоспособности 
и дееспособности, при применении сроков исковой 
давности к семейным отношениям, при изменении 
и расторжении брачного договора, при признании 
брачного договора недействительным и т.д.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
в брачных отношениях существует определенное 
равноправие между мужчиной и женщиной, одна-
ко это не говорит о формальном равенстве супруга 
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и супруги ввиду невозможности их полного отождест-
вления как субъектов: муж не вправе возбуждать дело 
о разводе без согласия жены в течение всего перио-
да ее беременности и материнства до достижения ре-
бенком одного года (ст. 17 СК РФ), он же обязан пре-
доставлять ей содержание в период беременности 
и в течение трех лет со дня рождения ребенка (ст. 89, 
90 СК РФ) [14, с. 28].

Указанные права жены обусловлены тем, что жен-
щина выполняет важнейшую функцию материнства 
и в этот период испытывает физические и психоло-
гические трудности, нуждается в заботе.

Своеобразным осуществлением родительских 
прав и обязанностей является право мужчины и жен-
щины, а в некотором смысле – только женщины при-
нимать решение о рождении ребенка [14, с. 311]. 
Одним из исключительных прав женщин в области 
семейного права можно назвать такое, как право на 
аборт, которое включает в себя право женщины рас-
поряжаться своим телом и право родившегося ре-
бенка на жизнь [15, с. 69].

В российском законодательстве этот вопрос реша-
ется компромиссно, хотя и с определенным обеспече-
нием интересов женщины: на первичной стадии фор-
мирования плода (до 12 недель) она вправе прервать 
беременность по своему усмотрению, на более же 
поздней стадии (до 22 недель) – только по специаль-
ным медицинским показаниям, а в особых случаях – 
независимо от срока. Как запрет абортов, так и при-
знание за мужем права в принятии решения о его 
производстве означало бы признание законным при-
нуждение женщины к материнству [16, с. 125–127].

В СК РФ закреплен комплекс прав женщин по во-
просу суррогатного материнства, при возникновении 
которых игнорируется позиция мужа будущей сур-
рогатной матери. С одной стороны, норма п. 2 ст. 31 
СК РФ предполагает для третьих лиц заведомое со-
гласование всех вопросов супружества, включая ма-
теринство и отцовство, с другой – в жизненно важных 
ситуациях семейный закон формулирует специаль-
ные презумпции, основанные на указанном принци-
пиальном положении: презумпцию общности иму-
щества (п. 1 ст. 34 СК РФ), презумпцию согласия при 
распоряжении общим супружеским имуществом (п. 2  
ст. 35 СК РФ). В настоящее время отсутствует специ-
альная норма, предусматривающая дачу согласия суп-
ругом на суррогатное материнство [14, с. 406]. Более 
того, суррогатной матери предоставлено право ос-
тавления рожденного ребенка себе (п. 4 ст. 51 СК РФ), 
что не исключает в отношении ее супруга формаль-
ного действия п. 2 ст. 48 СК.

Что касается пребывания женщин на военной 
службе, то можно отметить, что ранее для всех воен-
нослужащих (и мужского, и женского пола), имеющих 
иное воинское звание, за исключением полковника 
и генерала, предельный возраст пребывания на во-

енной службе составлял 45 лет, тогда как в настоящее 
время он составляет для военнослужащих мужского 
пола 50 лет, для военнослужащих женского пола он 
не изменился и по-прежнему составляет 45 лет.

Момент достижения предельного возраста пре-
бывания на военной службе законодательно связан 
с такими значимыми основаниями прохождения во-
енной службы, как заключение контракта, прекра-
щение служебных отношений на особых (льготных) 
условиях, гарантирующих повышенную социально-
правовую защиту для бывших военнослужащих [17, 
с. 90–104].

В связи с этим, увеличив предельный возраст 
для всех военнослужащих мужского пола до 50 лет 
(для полковников – до 55 лет, генералов – до 60 лет) 
и оставив его прежним для всех военнослужащих 
женского пола, законодатель указал на сохранение 
гарантированной продолжительности военно-слу-
жебной деятельности для лиц мужского пола по от-
ношению к лицам женского пола.

В соответствии с п. 13 ст. 11 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» отпуск по уходу за ре-
бенком предоставляется только военнослужащим 
женского пола. Аналогичное положение закрепле-
но в п. 5 ст. 32 Положения о порядке прохождения 
военной службы, при этом на время отпуска по ухо-
ду за ребенком предусмотрено сохранение за воен-
нослужащим женского пола места военной службы 
и воинской должности.

Предоставив право на отпуск по уходу за ребен-
ком в порядке исключения только военнослужащим 
женского пола, законодатель исходил из весьма ог-
раниченного участия женщин в осуществлении во-
енной службы и из особой связанной с материнством 
социальной роли женщины в обществе, что согласу-
ется с положением ч. 1 ст. 38 Конституции РФ и не мо-
жет расцениваться как нарушение закрепленных ч. 2 
и 3 ст. 19 Конституции РФ принципов равенства прав 
и свобод человека и гражданина, а также равнопра-
вия мужчин и женщин.

Право военнослужащего-мужчины на отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет действующим законодательством не предусмот-
рено, в связи с чем не допускается совмещение воен-
нослужащими мужского пола, проходящими военную 
службу по контракту, исполнения служебных обязан-
ностей и отпуска по уходу за ребенком для воспита-
ния малолетних детей [18].

Таким образом, можно сделать вывод, что право 
военнослужащих на предоставление отпуска по ухо-
ду за ребенком обусловлено исключительно поло-
вой принадлежностью, с учетом ряда существенных 
обстоятельств, касающихся как специфики институ-
та военной службы, так и сущности и содержания 
принципа равенства прав и свобод мужчин и жен-
щин при прохождении военной службы, что позво-
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ляет военнослужащим женского пола пользовать-
ся определенными привилегиями, установленными 
нормативными правовыми актами об охране семьи, 
материнства и детства [19, с. 7–12].

Гендерный подход к анализу норм уголовного зако-
нодательства позволяет выделить также определенные 
преимущества женщин при назначении наказания.

Так, согласно ч. 4 ст. 49 УК РФ [20] обязательные ра-
боты не назначаются в том числе беременным жен-
щинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 
трех лет. В силу ч. 5 ст. 50 УК РФ женщины освобож-
даются от исправительных работ; аналогичная си-
туация присутствует при назначении принудитель-
ных работ (ч. 7 ст. 53.1 УК). Согласно ч. 2 ст. 54 УК РФ 
арест как вид наказания не назначается женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 14 лет.

Более того, женщины полностью освобождаются 
от таких видов уголовного наказания, как пожизнен-
ное лишение свободы (ст. 57 УК РФ) и смертная казнь 
(ст. 59 УК РФ).

Женщинам, осужденным к наказанию в виде лише-
ния свободы, назначается вид исправительного учре-
ждения только в виде колонии-поселения и колонии 
общего режима. Вне зависимости от наличия рециди-
ва, его вида, предшествующего отбыванию наказания 
в местах лишения свободы, женщины отбывают нака-
зание в исправительных колониях общего режима.

Женщинам уголовным законодательством преду-
смотрены определенные льготы при назначении нака-
зания и вида исправительного учреждения, а уголов-
но-исполнительным – при исполнении назначенного 
наказания.

Таким образом, проведенный анализ действую-
щего законодательства показал, что смыслом и це-

лью применения гендерного подхода в законотвор-
честве и правоприменительной практике является 
справедливая дифференциация женщин и мужчин, 
когда их статус различается гендерными особенно-
стями (половой принадлежностью и обусловленны-
ми ею признаками: семейным, социально-ролевым, 
физиологическим статусом). Абсолютное равенство 
в данном случае невозможно и несправедливо, а так-
же, в определенном смысле, и негуманно.

Б. С. Эбзеев отмечал, что «сформулированный 
в Конституции принцип равенства перед законом 
и судом не препятствует учету особенностей как са-
мих людей, так и особенностей их социального и про-
фессионального статуса. Важно, чтобы такой учет не 
выливался в недопустимые привилегии» [21, с. 235]. 
Это говорит о том, что наличие в законодательстве 
Российской Федерации особенностей реализации 
отдельных конституционных обязанностей мужчина-
ми и женщинами не может само по себе свидетель-
ствовать о нарушении принципа равенства всех пе-
ред законом.

Особенности правового положения женщины оп-
ределяются не только ее половой принадлежностью, 
которая, несомненно, лежит в основе первичной 
дифференциации полов, но и множеством социаль-
ных, психологических, исторических социокультур-
ных и иных факторов. В совокупности они позволяют 
сделать вывод, что в некоторых случаях законодатель 
выделяет привилегированное положение женщины 
по признаку половой принадлежности, устанавлива-
ет ей дополнительные привилегии благодаря ее со-
циальному статусу, а гендерные различия не лиша-
ют женщину в России равных с мужчиной прав, но, 
напротив, дают некоторые преимущества.
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Мониторинг правотворчества и правоприменения. Государственная политика  
в области противодействия коррупции. Национальная безопасность

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦОМ  
СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЕГО К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-57-61

Автором в работе исследован актуальный для действующего зако-
нодательства и судебной практики вопрос о привлечении к уголовной 
ответственности за хищение лиц, использующих свое служебное поло-
жение. Актуальность изучения этой темы в доктрине уголовного пра-
ва подтверждается наличием целого пласта неурегулированных право-
отношений в исследуемой области и существованием тому примеров 
из правоприменительной практики, что порождает научный дискурс на 
протяжении всего времени действия существующего уголовного закона. 
Предметом настоящего исследования являются правоотношения, возни-
кающие при совершении хищения лицом с использованием своего служеб-
ного положения. В частности, в статье автором поставлена цель иссле-
довать нормы, закрепляющие уголовную ответственность за хищения 
лиц, использующих свое служебное положение, и примеры из практики по 
данной проблематике для выработки по ней научно обоснованной пози-
ции и рекомендаций по совершенствованию действующего уголовного за-
конодательства и правоприменительной практики. Методологическую 
основу работы составили метод диалектики как общенаучный метод 
познания, а также такие частнонаучные методы, как формально-юри-
дический, сравнительно-правовой, историко-логический, метод право-
вого моделирования в их различном сочетании. В работе сделан акцент 
на характеристике признаков лица, использующего свое служебное поло-
жение, и возможностей законодательства по привлечению его к уголов-
ной ответственности. Кроме того, детально проанализирован вопрос 
о повышении степени общественной опасности деяния, которое совер-
шается лицом с использованием служебного положения. Проведено от-
граничение административного правонарушения – мелкого хищения от 
преступления – мошенничества. Также сделан вывод о том, что деяние 
лица, совершившего мошенничество с использованием своего служебно-
го положения, вне зависимости от стоимости похищенного имущества 
должно квалифицироваться по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
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ISSUES OF USE BY THE PERSON OF THE OFFICIAL POSITION 
IN THE CONTEXT OF HIS CRIMINAL PROSECUTION

The author investigates the issue of criminal prosecution for embezzlement 
of persons using their official position, which is relevant for the current legisla-
tion and judicial practice. The relevance of the study of this topic in the doctrine 
of criminal law is confirmed by the presence of a whole layer of unresolved legal 
relations in the study area and the presence of examples of law enforcement 
practice that generate scientific discourse throughout the entire time of the ex-
isting criminal law. The subject of this study is the legal relationship arising from 
the commission of theft by a person using his official position. In particular, in 
the article the author aims to investigate the norms that enshrine criminal lia-
bility for theft of persons using their official position and examples from practice
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on this issue to develop a scientifically grounded position on it and recommen-
dations for improving the current criminal law and law enforcement practice. 
The methodological basis of the work was the methods of dialectics as a gen-
eral scientific method of cognition, as well as such private scientific methods 
as formal-legal, comparative-legal, historical-logical, method of legal model-
ing in their various combinations. The paper focuses on the description of the 
concept of a person who uses his official position and the possibilities of legis-
lation to bring him to criminal responsibility. And also the question of increase 
of degree of public danger of act which is made by the person with use of of-
ficial position is in detail analyzed. A distinction was made between adminis-
trative offense – petty theft – from crime – fraud. And also it is concluded that 
the act of the person who committed fraud using his official position, regard-
less of the value of the stolen property should be qualified under part 3 of Arti-
cle 159 of the Criminal Code.

Экскурс в уголовное законодательство времен 
СССР позволяет нам увидеть, что в гл. 2 УК РСФСР 
1960 г. существовала отдельная норма, закреплен-
ная в ст. 92 «Хищение государственного или об-
щественного имущества, совершенное путем при-
своения или растраты либо путем злоупотребления 
служебным положением» [1], которая предусматри-
вала уголовную ответственность за все виды хище-
ний, совершенных лицом, злоупотребляющим сво-
им служебным положением.

Современное уголовное законодательство [2] по-
добную норму не переняло. Для лица, совершивше-
го хищение с использованием своего служебного по-
ложения, уголовная ответственность предусмотрена 
в ч. 3 ст. 159, ст. 159.1–159.3, 159.5, 159.6 и ч. 3 ст. 160 
УК РФ. Иными словами, данный субъект, совершая хи-
щение, несет ответственность только за мошенниче-
ство или присвоение и растрату, а остальные виды 
хищений, совершаемых этим субъектом, законода-
тель просто декриминализировал.

В доктрине на этот счет высказывались различ-
ные мнения. Наиболее известные из них мы попыта-
емся проанализировать в рамках этой работы. Так, 
одни авторы отмечают, что «законодатель совершен-
но справедливо посчитал, что у должностного хи-
щения отсутствует свой специфический способ хи-
щения; должностное (служебное) положение только 
облегчает совершение хищения, а пользуется долж-
ностное лицо или другой служащий теми способами, 
которые издавна известны и предусмотрены в мо-
шенничестве и в присвоении или растрате» [3, c. 314]. 
Комментируя эту точку зрения, отметим, что Н. А. Ло-
пашенко действительно точно подметила логику за-
конодателя, хотя с такой постановкой решения про-
блемы мы согласны только отчасти, в первую очередь 
потому, что не разделяем мнение, что служебное по-

ложение лица, совершившего хищение, только облег-
чает его совершение. Зачастую лицо не решилось бы 
на хищение, если бы не заручилось своим служеб-
ным (должностным) положением. Кроме того, мы на-
блюдаем диссонанс, который сложился на практике 
и который доказывает необходимость введения уго-
ловной ответственности для лиц, использующих свое 
служебное положение при совершении таких видов 
хищений, как кража и хищение предметов, имеющих 
особую ценность. По остальным видам хищений, та-
ким как грабеж и разбой, вводить уголовную ответ-
ственность для исследуемого специального субъек-
та не имеет смысла.

Иной точки зрения по этому вопросу придержива-
ются Л. Д. Гаухман и М. П. Журавлев. Они, критически 
анализируя действующее законодательство, отмечают, 
что «совершение хищения чужого имущества должно-
стным лицом с использованием своего служебного 
положения является самостоятельной формой хище-
ния и может быть осуществлено вне форм мошенни-
чества, присвоения и растраты» [4, c. 13]. С данной точ-
кой зрения мы согласны, однако считаем, что делать 
это, вводя в действующее уголовное законодательст-
во отдельную статью, подобную ст. 92 УК РСФСР, на се-
годняшний день также не имеет смысла.

Современная правоприменительная практика 
действительно изобилует примерами, когда должно-
стные лица, используя свое служебное положение, со-
вершают различные виды хищений, например, рас-
продают по заниженным ценам различные объекты 
недвижимости, получая за это незаконное вознагра-
ждение. Зачастую уголовно-правовая оценка дейст-
вий таких лиц не соответствует полностью характеру 
общественной опасности их деяний. Виновное лицо 
привлекается к ответственности за получение взятки, 
а признаки совершенного им хищения следователь 
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как бы «оставляет за кадром». Л. Д. Гаухман и М. П. Жу-
равлев в своей работе выделяют и другие примеры 
из практики, доказывающие необходимость решения 
поставленной проблемы: «сообщения о выявленных 
многомиллиардных хищениях в «Оборонсервисе», на-
вигационной системе «ГЛОНАСС», строительстве объ-
ектов в рамках подготовки к саммиту АТЭС во Влади-
востоке, строительстве олимпийских объектов в Сочи 
и многие другие» [4, c. 14].

Еще одним краеугольным камнем в работе право-
применителя, возникающим при квалификации хище-
ния, совершенного лицом с использованием своего 
служебного положения, является проблема определе-
ния признаков этого специального субъекта. В доктри-
не единство мнений по этому вопросу отсутствует.

Общепринятой точкой зрения по упомянутой про-
блеме, обоснованной в научных исследованиях [5,  
c. 167; 6, c. 28] и закрепленной в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ, является та, которая пред-
писывает «под лицами, использующими свое служеб-
ное положение при совершении хищения, понимать 
должностных лиц, обладающих признаками, преду-
смотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 
УК РФ, государственных или муниципальных служа-
щих, не являющихся должностными лицами, а также 
иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (на-
пример, лицо, которое использует для совершения 
хищения чужого имущества свои служебные полно-
мочия, включающие организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные обязанно-
сти в коммерческой организации)» [7, п. 29].

Однако имеются и альтернативные точки зрения 
по этому вопросу [3, c. 314; 8, c. 387; 9, c. 19–22], пред-
лагающие расширить круг лиц, которые могут быть 
отнесены к анализируемому специальному субъек-
ту. Согласно точке зрения этих ученых к названному 
перечню должны относиться:

– должностное лицо, понятие которого дано 
в примечании к ст. 285 УК РФ;

– государственный служащий или служащий орга-
на местного самоуправления, не являющийся долж-
ностным лицом;

– лицо, выполняющее управленческие функции 
в коммерческой или иной организации; служащий 
коммерческой или иной организации, не наделен-
ный управленческими функциями.

Согласно третьей концепции [10, c. 307; 11, c. 404] 
к лицам, использующим свое служебное положение 
при совершении хищения, предлагается относить 
только должностных лиц и лиц, выполняющих управ-
ленческие функции в коммерческих организациях.

Наиболее обоснованной нам представляется по-
зиция относительно определения круга субъектов 
хищений с использованием своего служебного по-

ложения, закрепленная в вышеуказанном Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ.

Продолжая обозначать круг проблем, возникаю-
щих при квалификации анализируемых в работе дея-
ний, следует отметить, что в деятельности правоохра-
нительных органов также встречаются случаи, когда 
общественно опасное деяние совершается лицом 
с использованием своего должностного положения, 
в результате чего оно привлекается к уголовной от-
ветственности, тогда как просто физическое лицо за 
совершение подобного деяния не привлекалось бы 
к юридической ответственности совсем либо привле-
калось бы к менее строгой административной или 
гражданско-правовой ответственности.

Так, например, приговором от 16 августа 2017 г. 
№ 1-1256/2016 1-205/2017 [12] гр-ка С., занимающая 
должность старшего участкового уполномоченного 
полиции, являющаяся должностным лицом – пред-
ставителем власти, наделенная в установленном за-
коном порядке распорядительными полномочия-
ми, т.е. обладающая объемом властных полномочий 
в отношении лиц, не находящихся от нее в служеб-
ной зависимости, за несоставление протокола об 
административном правонарушении и непривлече-
ние к административной ответственности, при этом 
вводя потерпевшего Х. в заблуждение относитель-
но привлечения последнего к административной от-
ветственности в случае его отказа выполнить ее тре-
бования, похитила у него товары на общую сумму не 
менее 272 руб. и распорядилась ими по своему ус-
мотрению. На основании вышеизложенного суд при-
знал гр-ку С. виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В своей жалобе гр-ка С., оспаривая конституцион-
ность привлечения ее к уголовной ответственности 
как лица, совершившего мошенничество с использо-
ванием своего служебного положения, в результате 
совершения которого похищено имущество стоимо-
стью 272 руб., утверждает, что стоимость похищенно-
го при мошенничестве с использованием служебного 
положения имущества должна быть хотя бы более-ме-
нее соотносима со стоимостью похищенного имуще-
ства в крупном размере, а также указывает на то, что 
если бы она совершила преступление как простое фи-
зическое лицо, то была бы привлечена к администра-
тивной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ.

По мнению специалистов, при совпадении объ-
ектов правовой охраны, т.е. при совпадении харак-
тера общественной опасности, критерием разграни-
чения преступлений и правонарушений становится 
степень общественной опасности деяния. В теории 
уголовного права степень общественной опасно-
сти является количественной характеристикой об-
щественной опасности. При определении степени 
общественной опасности учитываются в совокупно-

Мониторинг правотворчества и правоприменения. Государственная политика  
в области противодействия коррупции. Национальная безопасность



Вестник РПА № 3 / 2019

60

сти тяжесть причиненных последствий, форма вины, 
особенности субъекта преступления и ряд других об-
стоятельств [6, c. 52].

В теории уголовного права общепринятой явля-
ется точка зрения, что «степень общественной опас-
ности содеянного повышается, когда виновный при 
совершении преступления использует возможно-
сти своего служебного положения. В этой трактов-
ке субъекта, использующего служебное положение, 
можно отметить единодушие как судей, так и уче-
ных, что является в определенной степени свиде-
тельством истинности вывода» [13, c. 5]. Эти же уче-
ные указывают что «служебные полномочия, более 
того, возможности, имеющиеся у лица благодаря его 
службе, служебному авторитету, не только способны, 
но и на самом деле повышают общественную опас-
ность совершаемого преступления. Даже оставаясь 
рядовым служащим, последний, находясь в системе 
служебной иерархии, имеет, как правило, возмож-
ность оказать содействие, повлиять, принять реше-
ние, действуя в рамках своих служебных полномо-
чий, которыми не обладают лица, не являющиеся 
служащими организации»[13, c. 5].

В доктрине имеется точка зрения, которую мы, без-
условно, разделяем, согласно которой «усиление от-
ветственности в отношении лиц, использующих свое 
служебное положение при совершении специальных 
видов хищений, вполне оправданно. Оно обуслов-
лено наличием у них комплекса особых правомочий 
в отношении соответствующих предметов, благода-
ря чему существенно облегчается процесс соверше-
ния преступления, значительно увеличиваются шан-
сы его успешного доведения до конца, возможности 
сокрытия фактов незаконного изъятия соответствую-
щих предметов» [14, c. 168]. Как мы уже отмечали, за-
частую лица, не обладая таким комплексом правомо-
чий, не решаются совершать хищения.

А. И. Бойцов в своем исследовании также справед-
ливо, на наш взгляд, отмечает: «…одно дело, когда ча-
стное лицо, полагаясь только на свои особенности, 
вводит в заблуждение потерпевшего, и совсем другое, 
когда это делает должностное лицо, опираясь на свое 

служебное положение: в последнем случае кроме по-
сягательства на собственность осуществляется еще 
и посягательство на нормальное, отвечающее инте-
ресам общества отправление службы. Образно выра-
жаясь, можно было бы сказать, что если в случаях кра-
жи преступником вдвойне является тот, кто проникает 
с целью захвата имущества в жилище, то при мошенни-
честве таковым является «мошенник во власти», кото-
рый в целях получения чужого имущества использует 
свое служебное положение» [15]. Мы полностью кон-
солидируемся с этой точкой зрения, поскольку имен-
но посягательство виновным лицом сразу на два объ-
екта уголовно-правовой охраны характеризует его как 
наиболее общественно опасное.

С учетом вышеизложенного приходим к выводу, 
что степень общественной опасности мошенничест-
ва, совершенного лицом с использованием своего 
служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), несоиз-
меримо выше не только мелкого хищения, ответ-
ственность за которое установлена законодателем 
в ст. 7.27 КоАП РФ [16], но и основного состава пре-
ступления – мошенничества, закрепленного законо-
дателем в ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, считаем необходимым отметить, что 
в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 7.27 КоАП РФ [16] хищение 
чужого имущества признается мелким, если стоимость 
похищенного имущества не превышает 1000 руб.  
либо более 1000 руб., но не более 2500 руб. Админист-
ративная ответственность установлена лишь за мел-
кое хищение чужого имущества путем кражи, мошен-
ничества, присвоения или растраты при отсутствии 
признаков квалицированных и особо квалифициро-
ванных составов кражи, всех видов мошенничества, 
а также присвоения и растраты, закрепленных зако-
нодателем в соответствующих частях статей Особен-
ной части УК РФ.

Все вышеизложенное позволяет нам утверждать, 
что в соответствии с действующим законодательст-
вом деяние лица, совершившего мошенничество 
с использованием своего служебного положения, вне 
зависимости от стоимости похищенного имущества 
должно квалифицироваться по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНОМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ФРГ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-62-67

Актуальность статьи связана с тем, что в настоящее время зако-
нодательная регламентация применения геномных технологий в рас-
тениеводстве не позволяет в полной мере обеспечить безопасность 
осуществления генно-инженерной деятельности в России, что обуслов-
ливает целесообразность обращения к зарубежному опыту. Предмет 
статьи составляют правовые нормы законодательных и подзаконных 
нормативных правовых актов ФРГ, устанавливающих систему органов 
государственного управления в сфере генно-инженерной деятельности 
и основные направления их функционирования. Цель статьи состоит 
в научном анализе административно-правового регулирования генно-
инженерной деятельности в растениеводстве по законодательству 
ФРГ для выявления перспектив заимствования соответствующего 
опыта. При подготовке статьи использовались общие и частные на-
учные методы познания объективной действительности, к которым 
относятся анализ, синтез, формально-юридический и сравнительно-
правовой методы, а также иные методы научного познания. В резуль-
тате проведенного исследования сформулирована авторская позиция 
о том, что существует определенный потенциал для заимствования 
зарубежного опыта и использования его в России в части реализации 
возможности учреждения координационно-совещательных органов, 
специально уполномоченных на консультирование органов исполни-
тельной власти по вопросам осуществления управленческой деятель-
ности в области генной инженерии. В качестве вывода сформулировано 
заключение о большей детализации правил осуществления генно-инже-
нерной деятельности в законодательстве ФРГ и наличии специальных 
норм, затрагивающих требования к растениеводству, что актуаль-
но для регистрационных процедур и применения административной 
ответственности и может послужить ориентиром для введения по-
добных правил в России.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION  
OF GENOMIC TECHNOLOGIES IN CROP PRODUCTION 
ACCORDING TO THE LEGISLATION OF GERMANY

The relevance of the article is due to the fact that currently the legislative reg-
ulation of the use of genomic technologies in crop production does not allow to 
fully ensure the safety of genetic engineering in Russia, which makes it advisable 
to refer to foreign experience. The subject of the article is the legal norms of leg-
islative and subordinate normative legal acts of Germany, establishing the sys-
tem of public administration in the field of genetic engineering and the main di-
rections of their functioning. The purpose of the article is the scientific analysis 
of administrative and legal regulation of genetic engineering activities in crop 
production under the legislation of Germany to identify the prospects of borrow-
ing relevant experience. General and particular scientific methods of cognition



63

The study was carried out with 
the financial support of the Russian 

Foundation for Basic Research  
in the framework of the scientific  

project No. 18-29-14048.

Administrative and legal 
regulation;  

application of genomic 
technologies;  

genetic engineering;  
crop production;  

legislation of Germany

of objective reality, which include analysis, synthesis, formal legal and compar-
ative legal methods, as well as other methods of scientific cognition, are used 
in the preparation of the article. As a result of the study, the authors’ position 
is formulated that there is a certain potential for borrowing foreign experience 
and using it in Russia in terms of the possibility of establishing coordination and 
Advisory bodies specially authorized to advise the executive authorities on the 
implementation of management activities in the field of genetic engineering.  
As a conclusion, the conclusion is made about the greater detail of the rules of 
genetic engineering in the legislation of Germany and the presence of special 
rules affecting the requirements for crop production, which is important for reg-
istration procedures and the application of administrative responsibility and can 
serve as a guide for the introduction of such rules in Russia.

Мониторинг правотворчества и правоприменения. Государственная политика  
в области противодействия коррупции. Национальная безопасность

Начиная с 90-х гг. ХХ в. в России и в мире наблюда-
ется повышение интереса со стороны законодателя 
к правовой регламентации разработки, производства 
и реализации продукции животноводства и растение-
водства, выращенной с использованием методов ген-
ной инженерии. С одной стороны, применение тра-
диционных методик в различных отраслях сельского 
хозяйства в целом обеспечивает потребности населе-
ния в продовольствии, однако использование новей-
ших достижений генетики способствует повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур, устой-
чивости их к вредителям, приспособлению к опреде-
ленным климатическим условиям. Этим обусловлива-
ются повышение эффективности агропромышленного 
производства, уменьшение затрат и соответственно 
снижение себестоимости продукции, минимизация 
рисков, связанных с возможными потерями урожая, 
что в свою очередь повышает физическую и экономи-
ческую доступность продуктов питания для широких 
слоев населения, а это является одним из показате-
лей продовольственной безопасности. С другой сто-
роны, иным показателем продовольственной безо-
пасности являются качество и безопасность пищевой 
продукции. Недостаточная исследованность возмож-
ных последствий использования геномных техноло-
гий в растениеводстве для человека и окружающей 
среды создает риски для здоровья населения, вклю-
чая возможную угрозу снижения репродуктивных 
способностей человека, для выживаемости объек-
тов флоры и фауны, которым требуется приспособ-
ление к измененной посредством выращивания ген-
но-модифицированной продукции растениеводства 
среде обитания.

В связи с этим большое значение приобретает за-
конодательное регулирование генно-инженерной 
деятельности, которое направлено на создание еди-
ного правового механизма обеспечения безопасно-
сти при разработке и выпуске в окружающую сре-
ду генно-модифицированных организмов. В России 

нормативно-правовая регламентация соответствую-
щих правоотношений базируется на положениях Фе-
дерального закона от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ (в ред. 
от 3 июля 2016 г.) «О государственном регулирова-
нии в области генно-инженерной деятельности» [1], 
которым определяются задачи, основные направле-
ния и принципы государственного регулирования 
в области генно-инженерной деятельности, виды 
работ в данной области, устанавливаются положе-
ния, направленные на обеспечение безопасности 
генно-инженерной деятельности и затрагивающие 
осуществление мониторинга воздействия на чело-
века и окружающую среду генно-инженерно-моди-
фицированных организмов, контрольно-надзорную 
деятельность за ввозом на территорию Российской 
Федерации генно-инженерно-модифицированных 
организмов и семян, а также за выпуском генно-ин-
женерно-модифицированных организмов в окру-
жающую среду, сертификацию и декларирование со-
ответствия продукции в области генно-инженерной 
деятельности, регистрационную и лицензионно-раз-
решительную деятельность в данной сфере.

Несмотря на то что указанным Федеральным за-
коном регулируется широкий спектр вопросов, их 
детализация на законодательном уровне хотя и по-
вышается в последнее время, но остается недоста-
точной для обеспечения баланса интересов широко-
го круга субъектов: граждан – потребителей пищевых 
продуктов, общества, государства, организаций аг-
ропромышленного комплекса и субъектов научно-
исследовательской деятельности в области генной 
инженерии. Во исполнение Федерального закона 
«О государственном регулировании в области ген-
но-инженерной деятельности» был принят ряд нор-
мативных правовых актов подзаконного характера, 
которые оставляют открытыми многие вопросы ад-
министративно-правового регулирования генно-ин-
женерной деятельности в области растениеводства, 
поскольку специальная регламентация по данному 
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направлению применения геномных технологий не 
осуществляется.

Указанные обстоятельства актуализируют обра-
щение к зарубежному опыту нормативно-правово-
го регулирования генно-инженерной деятельности, 
которая в ряде экономически развитых государств 
Запада получила бóльшую детализацию, чем в Рос-
сии. Это может способствовать поиску направлений 
оптимизации правовой регламентации применения 
геномных технологий в растениеводстве в Россий-
ской Федерации. В частности, обращает на себя вни-
мание законодательство ФРГ, определяющее поря-
док осуществления государственно-управленческой 
деятельности в области генной инженерии. Следу-
ет отметить, что бóльшая часть вопросов регулиро-
вания применения геномных технологий в ФРГ но-
сит административно-правовой характер, поскольку 
в соответствующих нормативно-правовых актах за-
крепляются функции и полномочия органов испол-
нительной власти организационного, контрольно-
надзорного и юрисдикционного характера.

Законодательство ФРГ о регулировании генной 
инженерии в существенной мере основывается на 
нормах и правилах, введенных Европейским союзом 
в целях защиты интересов каждого из его членов при 
разработке, перемещении внутри его территории 
и выпуске в окружающую среду организмов, получен-
ных с использованием генно-инженерных техноло-
гий. Главная цель права Европейского союза и права 
ФРГ в данной сфере отношений состоит в обеспече-
нии охраны здоровья граждан, окружающей среды, 
объектов флоры и фауны от предполагаемых отрица-
тельных воздействий, обусловленных применением 
методов генной инженерии. Кроме того, единые пра-
вила разработки и выпуска в окружающую среду рас-
тений, модифицированных с применением методов 
генной инженерии, призваны гарантировать согла-
сование интересов производителей продукции агро-
промышленного комплекса, выращивающих генно-
инженерно-модифицированные растения, и тех, кто 
осуществляет свою деятельность без них.

К числу нормативных новелл, повлиявших на 
внутреннее законодательство стран – участниц Ев-
ропейского союза, включая ФРГ, относится Дирек-
тива 2015/412 Европейского парламента и Совета от 
11 марта 2015 г. [2], предоставляющая право каждо-
му из этих государств ввести на всей или части их 
территории ограничения или запреты на выращи-
вание генно-инженерно-модифицированных рас-
тений. Данной Директивой санкционируется воз-
можность отказа государств от возделывания ранее 
одобренных Европейским союзом сельскохозяйст-
венных культур с генно-модифицированной структу-
рой вследствие социально-экономических проблем 
и во исполнение целевых программ развития агро-

промышленного комплекса. На основании указанной 
Директивы в ФРГ был введен запрет на выращивание 
допущенных Европейским союзом генно-инженерно-
модифицированных растений. Примечательно, что 
подобные запреты были введены и иными государ-
ствами Европейского союза, а также странами, в него 
не входящими. Так, в Российской Федерации после 
внесения дополнений в ст. 21 Федерального зако-
на от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ (в ред. от 3 июля 
2016 г.) «О семеноводстве» [3] введен запрет на ввоз 
и использование для посева семян «растений, гене-
тическая программа которых изменена с использо-
ванием методов генной инженерии и которые содер-
жат генно-инженерный материал, внесение которого 
не может являться результатом природных (естест-
венных) процессов, за исключением посева (посад-
ки) таких семян при проведении экспертиз и научно-
исследовательских работ».

Разрешенная в ФРГ деятельность в области приме-
нения геномных технологий в растениеводстве и жи-
вотноводстве регламентирована Законом о регулиро-
вании генной инженерии от 20 июня 1990 г. (в ред. от 
17 июля 2017 г.) [4] (далее – Закон о генной инжене-
рии). Указанным нормативным правовым актом оп-
ределяются субъекты государственно-управленче-
ской деятельности в области применения геномных 
технологий, к которым относятся федеральное пра-
вительство; Федеральное министерство продоволь-
ствия и сельского хозяйства; специально уполномо-
ченные на применение Закона о генной инженерии 
органы федеральных земель (а при их отсутствии – 
правительства федеральных земель); вышестоящий 
по отношению к органам федеральных земель упол-
номоченный орган (Федеральное ведомство по защи-
те прав потребителей и безопасности пищевых про-
дуктов); Центральная комиссия по биологической 
безопасности.

Следует отметить значительную роль существую-
щей с 1978 г. и действующей на нештатной основе 
Центральной комиссии по биологической безопас-
ности в деле координации деятельности центральных 
органов исполнительной власти по государственному 
регулированию в области генной инженерии; с 1990 г. 
правовое положение данной Комиссии определено 
нормативно. Ее организация и компетенция урегу-
лированы в Положении о Центральной комиссии по 
биологической безопасности от 30 октября 1990 г.  
(в ред. от 31 августа 2015 г.) [5]. Члены данной Комис-
сии назначаются Федеральным министерством про-
довольствия и сельского хозяйства по согласованию 
с федеральными министерствами образования и нау-
ки, экономики и энергетики, труда и социальной за-
щиты, здравоохранения и окружающей среды, охра-
ны природы, строительства и ядерной безопасности 
после консультаций с правительствами федераль-
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ных земель. Она действует при Федеральном ведом-
стве по защите прав потребителей и безопасности 
пищевых продуктов. Кадровый состав Комиссии ори-
ентирован на максимально эффективное решение 
вопросов в области обеспечения безопасности ген-
но-инженерной деятельности, поскольку в нее долж-
ны входить 12 экспертов, имеющих международный 
опыт в области микробиологии, клеточной биоло-
гии, вирусологии, генетики, селекции растений, ги-
гиены, экологии, токсикологии и техники безопасно-
сти; из них по меньшей мере семь должны работать 
в области рекомбинации нуклеиновых кислот; каждая 
из этих областей должна быть представлена как ми-
нимум одним экспертом, а в области экологии – как 
минимум двумя экспертами. Комиссия рассматрива-
ет и оценивает вопросы, связанные с безопасностью 
генно-инженерной деятельности, дает рекомендации 
и консультирует федеральное правительство и орга-
ны государственной власти федеральных земель по 
вопросам, касающимся безопасности генно-инженер-
ной деятельности. Вынося свои рекомендации, Ко-
миссия должна также учитывать состояние между-
народных разработок в области генной инженерии 
(§§ 4, 5 Закона о генной инженерии).

Особенность работы федерального правительст-
ва в области регулирования генно-инженерной дея-
тельности, включая и сферу растениеводства, состоит 
в том, что она не может осуществляться без согласова-
ния с вышеуказанной Комиссией. Федеральное пра-
вительство после консультаций с Комиссией уполно-
мочено принимать постановления, определяющие 
правила обеспечения безопасности в организациях, 
осуществляющих работы в области генной инжене-
рии, в том числе правила установки и эксплуатации 
технического оборудования в целях обеспечения со-
ответствия ее требованиям безопасности и гигиены 
труда; устанавливать перечень необходимых мер по 
контролю рабочих зон для выявления загрязнения 
генетически модифицированными организмами, мер 
предосторожности по предотвращению попадания 
генетически модифицированных организмов в руки 
посторонних лиц или потери их иным образом, пра-
вила хранения генетически модифицированных орга-
низмов и др. (§ 30 Закона о генной инженерии).

Интерес представляет также законодательное ре-
гулирование регистрационной, лицензионно-разре-
шительной и контрольно-надзорной деятельности 
в области генной инженерии в сфере растениевод-
ства, а также применение мер административно-
го принуждения, включая меры административной 
ответственности.

Соответствующие полномочия возложены на Фе-
деральное ведомство по защите прав потребителей 
и безопасности пищевых продуктов и уполномоченные 
органы исполнительной власти федеральных земель.

Регистрационная деятельность в области приме-
нения методов генной инженерии в растениеводст-
ве осуществляется по ряду направлений:

1) ведение регистра местонахождения культиви-
руемых генно-инженерно-модифицированных расте-
ний для целей мониторинга возможного негативного 
воздействия данных организмов на охраняемые за-
коном объекты. Организации, осуществляющие со-
ответствующую деятельность, для целей ведения 
регистра обязаны предоставлять информацию о на-
звании генетически модифицированного организма, 
о его генетически модифицированных свойствах, об 
участке и о периоде выращивания данного организ-
ма. Информация из этого регистра является общедос-
тупной (§ 16а Закона о генной инженерии);

2) осуществление регистрации растений, на кото-
рых должны выполняться генно-инженерные рабо-
ты второго уровня безопасности (генно-инженерные 
работы, представляющие низкий риск для здоровья 
человека или окружающей среды). Для регистра-
ции таких растений необходимо предоставить ин-
формацию о местонахождении объекта генной инже-
нерии, а также наименование и адрес организации, 
информацию о руководителе проекта и проведении 
необходимой экспертизы, о должностных лицах ор-
ганизации, обеспечивающих биологическую безопас-
ность; описание существующего или планируемого 
к использованию генно-инженерного оборудования 
и его эксплуатации; информацию об оценке риска 
и описание предполагаемых генно-инженерных ра-
бот, а также необходимые средства и меры предосто-
рожности, в частности меры по защите работников; 
информацию о количестве персонала и его подготов-
ке, планы действий в чрезвычайных ситуациях и др. 
(§§ 10, 12 Закона о генной инженерии).

Лицензионно-разрешительная деятельность осу-
ществляется в отношении:

1) строительства и эксплуатации объекта генной 
инженерии. Соответствующая лицензия выдается, 
если руководитель работ и должностные лица, обес-
печивающие биологическую безопасность, обладают 
знаниями, необходимыми для выполнения их задач, 
и могут выполнять обязательства, возложенные на 
них; приняты меры предосторожности для обеспе-
чения требуемого уровня безопасности; отсутствуют 
основания полагать, что организация будет осуще-
ствлять разработку и производство биологического 
оружия (§ 11 Закона о генной инженерии);

2) выпуска генно-модифицированной продукции 
на рынок. Лицензия предоставляется, если приняты 
все необходимые меры предосторожности в соот-
ветствии с достигнутым уровнем техники и науки; га-
рантировано отсутствие неоправданного вредного 
воздействия на охраняемые законом интересы. Осо-
бенность данного лицензионного производства со-
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стоит в том, что в нем участвуют не только соиска-
тель лицензии и Федеральное ведомство по защите 
прав потребителей и безопасности пищевых продук-
тов. Для проведения консультаций перед принятием 
решения о выпуске продукции на рынок привлекают-
ся Федеральное агентство по охране природы и ряд 
научно-исследовательских институтов (Федеральный 
институт оценки риска, Институт Роберта Коха и др.). 
Кроме того, перед выдачей разрешения на выпуск не-
обходимо запросить справку из органа федеральной 
земли, уполномоченного осуществлять государствен-
ное регулирование в области генно-инженерной дея-
тельности (§§ 14, 16 Закона о генной инженерии).

В рамках осуществления контрольно-надзор-
ной деятельности Федеральное ведомство по за-
щите прав потребителей и безопасности пищевых 
продуктов и уполномоченные органы исполнитель-
ной власти федеральных земель вправе применять 
контрольно-предупредительные, административ-
но-пресекательные и административно-восстано-
вительные меры при осуществлении проверок ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области 
генной инженерии, включая и сферу растениевод-
ства. В этих целях Федеральное ведомство по защи-
те прав потребителей и безопасности пищевых про-
дуктов дает обязательные для выполнения указания, 
направленные на предупреждение возможных нару-
шений законодательства ФРГ и Европейского союза 
и подзаконных нормативных правовых актов в об-
ласти генной инженерии, а также на устранение по-
следствий допущенных нарушений. Пресекатель-
ную направленность имеет полное или частичное 
запрещение эксплуатации объекта генной инжене-
рии в случаях осуществления генно-инженерной дея-
тельности без соответствующего уведомления или 
регистрации; если имеются основания для приоста-
новления действия или отзыва лицензии в соответ-
ствии с административно-процессуальным законода-
тельством; если средства обеспечения безопасности 
генно-инженерной деятельности недостаточны или 
перестали быть достаточными. Указанный орган 
вправе принять решение об утилизации всего или 
части оборудования, используемого для генно-ин-
женерной деятельности, изготовленного, эксплуати-
руемого или модифицированного без необходимо-
го разрешения; запретить выпуск соответствующего 
оборудования и размещение его на рынке при нали-
чии достаточных оснований полагать, что условия 
для размещения его на рынке не выполнены (§ 26 
Закона о генной инженерии).

В ФРГ генно-инженерная деятельность рассмат-
ривается как представляющая существенную угро-
зу общественной безопасности настолько, что могут 
быть ограничены отдельные конституционные пра-
ва граждан, включая право на неприкосновенность 

жилища. В целях неотложного предотвращения угроз 
общественной безопасности должностные лица ор-
ганов исполнительной власти федеральных земель, 
уполномоченных в области генно-инженерной дея-
тельности, могут осматривать принадлежащие граж-
данам жилые помещения в любое время суток (§ 25 
Закона о генной инженерии).

За правонарушения в области генно-инженерной 
деятельности устанавливаются различные виды юри-
дической ответственности, в том числе административ-
ная. Последняя в целом не носит систематизирован-
ный характер, поскольку составы административных 
правонарушений и административные наказания за 
их совершение содержатся во многих федеральных 
законах и законах федеральных земель. Так, админи-
стративная ответственность за правонарушения в об-
ласти генно-инженерной деятельности устанавлива-
ется непосредственно в Законе о генной инженерии  
(§ 38), где предусматривается возможность назначе-
ния штрафа в размере до 50 тыс. евро. Кроме того, 
в иных нормативных актах, принятых для обеспечения 
исполнения данного Закона, конкретизируется, нару-
шение каких положений этих актов является админи-
стративно наказуемым по смыслу § 38 Закона о ген-
ной инженерии. Например, согласно § 20 Положения 
об уровнях и мерах безопасности при выполнении ра-
бот в области генной инженерии от 24 октября 1990 г. 
(в ред. от 31 августа 2015 г.) [6] к числу административ-
ных правонарушений относятся: непринятие мер по 
обеспечению соответствия оборудования, используе-
мого для генно-инженерной деятельности, установ-
ленным требованиям обеспечения безопасности; на-
рушение требования об обеспечении доступности для 
понимания работниками организации инструкции по 
эксплуатации данного оборудования; непринятие мер 
по инструктированию работников или несвоевремен-
ное их инструктирование; непринятие мер по очистке 
сточных вод или предварительной обработке в уста-
новленном порядке отходов растений, на которых вы-
полняются генно-инженерные работы второго уровня 
безопасности; непринятие мер по стерилизации жид-
ких или твердых отходов генно-инженерной деятель-
ности; непринятие мер по настройке оборудования 
таким образом, чтобы предотвратить выброс генно-
модифицированных организмов; перемещение обо-
рудования или отходов генно-инженерной деятельно-
сти вне специальных контейнеров; непринятие мер по 
назначению должностных лиц, обеспечивающих био-
логическую безопасность.

Анализ правового регулирования генно-инже-
нерной деятельности в сфере растениеводства в ФРГ 
позволяет установить определенный потенциал для 
заимствования соответствующего опыта и использо-
вания его в России. В отечественном законодательстве 
о генно-инженерной деятельности не регламентиро-
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вана возможность учреждения координационно-со-
вещательных органов, специально уполномоченных 
на консультирование органов исполнительной вла-
сти по вопросам осуществления управленческой дея-
тельности в области генной инженерии. В этом от-
ношении законодательная практика ФРГ и 40-летняя 
практика работы Центральной комиссии по биологи-
ческой безопасности могут стать основой для поиска 
вариантов усовершенствования системы админист-
ративно-правового регулирования генно-инженер-
ной деятельности в сфере растениеводства.

Законодательство ФРГ о генно-инженерной дея-
тельности, как и российское законодательство, ха-

рактеризуется нераздельным предметом регулиро-
вания относительно вопросов применения геномных 
технологий в растениеводстве и животноводстве. 
Вместе с тем большая детализация правил осущест-
вления генно-инженерной деятельности в законо-
дательстве ФРГ показывает наличие специальных 
норм, затрагивающих требования именно к расте-
ниеводству, что актуально прежде всего для реги-
страционных процедур и применения администра-
тивной ответственности. Данный вопрос может быть 
также рассмотрен российским законодателем в це-
лях установления возможности введения подобных 
правил в России.
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Оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения.  
Юридическое образование. Рекомендации практикующих юристов

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА: 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-68-74

Актуальность темы статьи: в современных условиях основным ис-
точником доходов граждан является заработная плата. Однако воз-
никают проблемы в основаниях установления размера заработной 
платы и критериев, от которых зависит ее размер. Например, рабо-
тодатели, в том числе в лице органов государственной власти, уста-
навливают величину стимулирующих выплат или поощрительных вы-
плат по основаниям, от которых зависит размер тарифных ставок 
или окладов (должностных окладов). В результате возникает путани-
ца в правовых основаниях установления заработной платы. Большое 
количество исследований в постсоветский период посвящено право-
вому регулированию заработной платы в целом, а также стимули-
рующих и поощрительных выплат, однако комплексные исследования 
правовых оснований установления вознаграждения за труд и систем 
оплаты труда отсутствуют, что является актуальной темой в ус-
ловиях рыночной экономики. Предметом исследования в статье явля-
ются нормы трудового права, регулирующие отношения в сфере уста-
новления размера вознаграждения за труд, компенсационных выплат, 
стимулирующих и поощрительных выплат, а также систем оплаты 
труда. Целью исследования является комплексное рассмотрение трех 
компонентов заработной платы: вознаграждения за труд, компенса-
ционных выплат и стимулирующих (поощрительных) выплат, право-
вые основания их установления, а также понятие, структура и право-
вые основания установления систем оплаты труда. Методологической 
основой исследования выступают общенаучные и специальные мето-
ды исследования: диалектический, исторический, системный, сравни-
тельно-правовой, аналитический, логический методы научного по-
знания, а для формулирования выводов применены такие методы, как 
анализ и синтез. Содержание и новизна статьи заключаются в ком-
плексном анализе правового регулирования вознаграждения за труд: 
критериев, от которых зависит его величина: квалификация работ-
ника, сложность, количество и качество выполняемой работы; пра-
вовых оснований установления компенсационных выплат – за условия 
труда, отклоняющиеся от нормальных; правовых оснований стиму-
лирующих и поощрительных выплат. Проанализировано правовое ре-
гулирование систем оплаты труда, основными элементами которых 
являются тарифные ставки, оклады (должностные оклады), доплаты 
и надбавки компенсационного характера, системы доплат и надба-
вок стимулирующего характера и системы премирования. Такой ком-
плексный анализ позволил выявить пробелы в правовых основаниях ус-
тановления стимулирующих и поощрительных выплат, отсутствие 
определения понятия системы оплаты труда, неполную взаимосвязь 
между структурой заработной платы и структурой систем оплаты 
труда. Основные результаты и область их применения: внесены пред-
ложения по совершенствованию трудового законодательства в сфере
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правового регулирования заработной платы с целью устранения про-
белов в определении терминологии и установления взаимосвязи между 
заработной платой и системами оплаты труда. В статье сформули-
рованы авторские дефиниции понятий «заработная плата», «компен-
сационные выплаты», «стимулирующие выплаты», «поощрительные 
выплаты», «система оплаты труда». Данные авторские предложе-
ния позволят повысить эффективность правового регулирования
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отношений в сфере заработной платы в части установления конкрет-
ных величин тарифных ставок, окладов (должностных окладов), компен-
сационных, стимулирующих и поощрительных выплат. Выводы: автор 
отмечает, что размер вознаграждения за труд зависит прежде всего 
от квалификации работника, которая позволяет ему выполнять рабо-
ту определенной сложности, количества и качества. Тарифные став-
ки и оклады (должностные оклады) по своей экономической и правовой 
сущности являются видами вознаграждения за труд. Поэтому автором 
предложено скорректировать дефиниции, на основании которых размер 
тарифных ставок и окладов (должностных окладов) зависит в том чис-
ле от квалификации работника. Также сделаны выводы о различной при-
роде вознаграждения за труд и иных выплат – компенсационных выплат, 
стимулирующих выплат и поощрительных выплат. Поскольку понятия 
«заработная плата» и «вознаграждение за труд» представляют собой 
плату за работу (труд), предлагается их сделать тождественными, 
в связи с чем дано новое определение понятия заработной платы, из ко-
торого в отдельные дефиниции выведены иные виды выплат – компен-
сационных, стимулирующих, поощрительных. Автором выявлена раз-
личная правовая природа стимулирующих и поощрительных выплат, 
в связи с чем даны их авторские дефиниции, в которых сформулированы 
правовые основания их установления. Также выявлена необходимость 
формулирования определения системы оплаты труда, которая пред-
ставляет собой порядок и критерии установления конкретных разме-
ров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) и иных выплат, 
описанных в положении о системе оплаты труда. Автором определена 
структура системы оплаты труда, которая состоит из вознагражде-
ния за труд в виде тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
компенсационных, стимулирующих и поощрительных выплат, а также 
сформулированы критерии для определения их размеров. По мнению ав-
тора, приведение понятий заработной платы и системы оплаты тру-
да в соответствие друг с другом позволит обеспечить справедливость 
и обоснованность установления вознаграждения за труд, компенсаци-
онных, стимулирующих и поощрительных выплат.
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SALARIES AND WAGE SYSTEMS: LEGAL ASPECTS

The relevance of the article: In modern conditions, wage is the main source 
of income of citizens. However, there are problems in the foundations of the 
establishment of their remuneration and the criteria which determine its size. 
For example, employers, including those represented by public authorities, set 
the amount of incentive payments or incentive payments on the grounds on 
which the amount of tariff rates or salaries (official salaries) depends. As a re-
sult, there is confusion in the legal basis for the establishment of wages. A large 
number of researches in the post-Soviet period are devoted to the legal regula-
tion of wages in general, as well as incentive payments, but there are no com-
prehensive researches of the legal basis for the establishment of remuneration 
and remuneration systems, which is an important topic in a market economy. 
The subject of the researches in the article is the norms of labor law govern-
ing relations in the field of determining the amount of remuneration for labor, 
compensation payments, incentive and incentive payments, as well as wage 
systems. The purpose of the article is a comprehensive review of the three com-
ponents of wages – remuneration, compensation and incentive (incentive) pay-
ments, the legal basis for their establishment, as well as the concept, structure
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and legal basis for the establishment of remuneration systems. The methodology 
of the research is general scientific and special research methods: dialectical, his-
torical, systemic, comparative legal, analytical, logical methods of scientific knowl-
edge, and for the formulation of conclusions such methods as analysis and synthe-
sis are used. The content and novelty of the article is a comprehensive analysis of 
the legal regulation of remuneration for work criteria, which determines its value – 
the qualification of the employee, the complexity, quantity and quality of work; the 
legal basis for the establishment of compensation payments – for working condi-
tions that deviate from the normal; the legal basis of incentive and incentive pay-
ments. The legal regulation of remuneration systems, the main elements of which 
are tariff rates, salaries (official salaries), surcharges and extra charges of compen-
satory character, systems of surcharges and extra charges of stimulating charac-
ter and system of awarding is analyzed. Such a comprehensive analysis revealed 
gaps in the legal basis for the establishment of incentive and incentive payments, 
the lack of a definition of the wage system, the incomplete relationship between 
the structure of wages and the structure of wage systems. Main results and scope 
of their application: The proposals on improving the labor legislation in sphere of 
legal regulation of wages for the purpose of elimination of gaps in the definition 
of terminology and an establishment of interrelation between wages and wage 
systems. The article formulates the author’s definitions of “wages”, “compensation 
payments”, “incentive payments”, “remuneration system”. These author’s proposals 
will improve the efficiency of legal regulation of relations in the field of wages in 
terms of establishing specific values of tariff rates, salaries (official salaries), com-
pensation, incentive payments. Summary: The author concludes that the amount 
of remuneration for work depends primarily on the qualification of the employee, 
which allows him to perform the work of a certain complexity, quantity and quali-
ty. Tariff rates and salaries (official salaries) on the economic and legal essence are 
types of remuneration for work. Therefore, the author proposed to adjust the def-
initions on the basis of which the size of the tariff rates and salaries (official sala-
ries) depends, including on the qualification of the employee. Also, conclusions are 
made about the different nature of remuneration for work and other payments – 
compensation payments and incentive payments. As the term “wages” and “re-
muneration” are a fee for the work (labor), it is proposed to make them identical, 
therefore this new definition of wages, which in some definitions are derived oth-
er types of benefits – compensation, incentive. The author reveals the different le-
gal nature of incentive payments, in connection with which their author’s defini-
tions are given, in which the legal grounds for their establishment are formulated. 
Also, the need to formulate a definition of the wage system, which is the proce-
dure and criteria for establishing specific rates of tariffs, salaries (official salaries) 
and other payments described in the regulation on the wage system. The author 
defines the structure of the remuneration system, which consists of remuneration 
in the form of tariff rates, salaries (official salaries), compensation, incentive pay-
ments, as well as the criteria for determining their size. According to the author, 
bringing the concepts of wages and remuneration system in line with each other 
will ensure the fairness and validity of the establishment of remuneration, com-
pensation, incentive payments.

Правовое регулирование заработной платы в Рос-
сийской Федерации осуществляется прежде всего 
в Конституции РФ и ТК РФ.

Конституция РФ как акт высшей юридической силы 
гарантирует каждому вознаграждение за труд не ниже 
минимального размера оплаты труда (ст. 7 и 37) [1]. 
В ТК РФ вознаграждение за труд становится одним из 

трех компонентов заработной платы, который допол-
няется компенсационными и стимулирующими выпла-
тами (ч. 1 ст. 129 ТК РФ) [2]. Ряд ученых-юристов также 
выделяют в структуре заработной платы несколь-
ко составляющих. Например, Н. Г. Гладков разделяет 
заработную плату на три составные части [4, с. 298],  
а А. Я. Петров – на три составных элемента [5, с. 8].
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Первый из трех компонентов заработной платы – 
вознаграждение за труд устанавливается в зависимо-
сти от четырех критериев: квалификации работника, 
количества, качества и сложности выполняемой ра-
боты [3, с. 8].

Эти четыре критерия и являются правовыми ос-
нованиями установления величины вознаграждения 
за труд [3]. Б. Г. Мазманова называет их зарплатооб-
разующими факторами, которые позволяют (либо не 
позволяют) определять обоснованный и достойный 
размер заработной платы [6, с. 8]. По мнению автора, 
четыре вышеуказанных критерия не совсем точно на-
зывать зарплатообразующими, поскольку от них ста-
вится в зависимость только один компонент заработ-
ной платы – вознаграждение за труд.

При подробном анализе сущности квалифика-
ции работника, сложности работы, количества и ка-
чества труда автором выявлено следующее: квали-
фикация работника представляет собой готовность 
к труду по профессии работника, умеющего приме-
нять свои знания на практике и овладевшего опре-
деленными навыками в процессе труда, который оп-
ределяется, как правило, стажем работы. Постоянно 
повторяющаяся деятельность развивает умение при-
менять знания на практике и доводит владение навы-
ками до автоматизма, что позволяет работнику бы-
стрее и эффективнее решать поставленную задачу. 
Иными словами, чем более сложную и ответственную 
работу может выполнять работник с минимальными 
затратами времени, тем выше качество и количество 
его труда. Следовательно, умение выполнять слож-
ную работу качественно и в срок зависит от уров-
ня квалификации работника. Таким образом, возна-
граждение за труд зависит исключительно от уровня 
квалификации работника, в соответствии с которой 
он может выполнять работу определенной сложно-
сти, количества и качества [3]. Иными словами, имен-
но уровень квалификации работника позволяет ему 
выполнять работу определенной сложности, коли-
чества и качества.

Взаимосвязь уровня квалификации работника 
и способности им выполнять работу различной слож-
ности, качества и в необходимом количестве была ус-
тановлена российскими учеными еще в 80-е гг. про-
шлого столетия [7, с. 8].

Два других компонента заработной платы – ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты сущест-
венно отличаются от вознаграждения за труд по сво-
ему целевому назначению и по правовому механизму 
их начисления [4, с. 298].

По мнению Н. Г. Гладкова, «вознаграждение за труд 
представляет собой не только первую и основную по 
значимости слагаемую часть заработной платы, но 
и необходимую ее часть. Так, заработная плата ра-
ботника может быть сведена лишь к вознаграждению 

за труд (тарифной ставке, окладу, должностному ок-
ладу) – без компенсационных и стимулирующих вы-
плат. Но предположение о том, что заработная плата 
работника может состоять только из компенсацион-
ных и (или) стимулирующих выплат, при отсутствии 
вознаграждения за труд, следует признать абсурд-
ным. Так, размер вознаграждения за труд в виде та-
рифной ставки или оклада (должностного оклада) ра-
ботника является обязательным условием трудового 
договора» [4, с. 298].

Автор соглашается с мнением Н. Г. Гладкова о том, 
что тарифная ставка или оклад (должностной оклад) 
являются видами вознаграждения за труд.

По мнению автора, такой вывод вытекает из срав-
нительного анализа некоторых положений ТК РФ.

Законодатель в ст. 129 ТК РФ поставил вознаграж-
дение за труд в зависимость от квалификации – зна-
ний работника, умений использовать свои знания 
и способности в конкретном труде, а также от навы-
ков, которые в совокупности позволяют работнику 
выполнять работу той или иной сложности, количе-
ства и качества. А ст. 132 ТК РФ прямо указывает на 
то, что оплата по труду зависит от квалификации ра-
ботника, сложности выполняемой работы, количест-
ва и качества затраченного труда.

При этом в ч. 2 и 3 ст. 129 ТК РФ установлено, что 
тарифная ставка и оклад (должностной оклад) явля-
ются фиксированным размером оплаты труда, зави-
сящим от выполнения работником норм труда или 
трудовых (должностных) обязанностей определен-
ной сложности (или квалификации) за единицу вре-
мени без учета компенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат.

Исходя из установленной автором взаимосвязи 
квалификации работника и сложности выполняе-
мой им работы можно сделать вывод о том, что та-
рифная ставка, оклад, должностной оклад являются 
конкретными видами вознаграждения за труд и по 
мере роста квалификации работника и увеличения 
сложности выполняемой им работы размер тариф-
ной ставки, оклада (должностного оклада) должен 
повышаться [8, с. 99].

Что касается компенсационных выплат, то в отли-
чие от вознаграждения за труд они устанавливают-
ся за условия, отклоняющиеся от нормальных, в ко-
торых осуществляется труд: климатические условия, 
загрязнение окружающей среды, вредные, опасные, 
а также условия, ведущие к повышенной интенсифи-
кации труда [8, с. 114–115].

И совсем иные основания для установления име-
ют стимулирующие и поощрительные выплаты. К со-
жалению, правовая сущность стимулирующих и по-
ощрительных выплат в ТК РФ не раскрыта, ввиду чего 
в различных организациях данные виды выплат ус-
танавливаются по основаниям, от которых зависит 
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вознаграждение за труд: за высококвалифицирован-
ный труд, особую сложность, а компенсационные 
выплаты – за высокую напряженность труда или его 
интенсификацию.

По мнению автора, следует различать стимули-
рующие выплаты, которые предваряют какое-либо 
полезное действие для организации, и поощритель-
ные выплаты, которые выплачиваются по результа-
там деятельности подразделения или организации 
в целом. Например, стимулирующие выплаты могут 
устанавливаться за высокую организацию труда, на-
ставничество, рационализаторские предложения, 
помощь другим работникам, инициативность работ-
ника, а поощрительные выплаты – по итогам деятель-
ности подразделения или организации в целом за оп-
ределенный период времени [8, с. 117].

Автор согласен с мнением Г. В. Хныкина о неточно-
стях и избыточности употребления некоторых слов 
как в определении заработной платы [9, с. 365–366], 
так и в описании структуры систем оплаты труда [10, 
c. 30].

Выделяя основные признаки заработной платы,  
Г. В. Хныкин предлагает следующее определение: за-
работная плата – это установленное соглашением сто-
рон систематическое денежное вознаграждение ра-
ботника за выполнение им трудовой функции, которое 
работодатель обязан выплачивать по заранее установ-
ленным тарифным нормам с учетом индивидуального 
трудового вклада и не ниже минимального размера, 
установленного государством [9, c. 365–366].

По мнению Н. А. Абузяровой, заработная плата 
представляет собой оплату работодателем предостав-
ленной работником рабочей силы в зависимости от ре-
зультативности труда, квалификации, сложности, коли-
чества, качества и условий выполняемой работы [11].

Соглашаясь с мнением ученых о том, что понятие 
«вознаграждение» подразумевает под собой «награ-
ду» за труд и не отражает сущности заработной платы 
[12, c. 8], автор считает, что слово «заработная» озна-
чает заработанный работником своим трудом опре-
деленный размер платы за свой труд. То, что зарабо-
тано, не может являться наградой. Также не совсем 
точно отождествлять установление размера заработ-
ной платы с результатами труда, которые, по мнению 
автора, относятся к оплате в рамках гражданско-пра-
вовых отношений, тогда как основанием для выпла-
ты заработной платы должны являться не результаты 
работы, а процесс труда, что является одним из при-
знаков трудовых правоотношений.

Безусловно, понятие вознаграждения за труд не 
отражает правовой сущности заработной платы, од-
нако оно присутствует в ст. 37 Конституции РФ в каче-
стве гарантии каждому такового не ниже МРОТ.

Следует отметить, что термин «вознаграждение» 
использовался в Кодексе законов о труде (КЗоТ) 

1918 г., а также в КЗоТ РСФСР 1922 и 1971 гг. В част-
ности, при определении размера вознаграждения 
для каждой группы и категории работников прини-
мались во внимание следующие критерии: тяжесть 
труда, опасность условий, в которых труд произво-
дится, сложность и точность производимой работы, 
степень самостоятельности и ответственности, а так-
же требуемая для ее выполнения степень обученно-
сти и опытности.

Сопоставляя положение ст. 59 КЗоТ 1918 г. с опре-
делением заработной платы в ст. 129 ТК РФ, можно 
отметить, что размер вознаграждения трудящегося 
в КЗоТ 1918 г. зависел не только от сложности и точ-
ности выполняемой работы, а также степени само-
стоятельности и ответственности за ее выполнение, 
т.е. непосредственно от выполненной работы и уров-
ня квалификации трудящегося, определяемого степе-
нью обученности и опытности, но и от условий тру-
да, в которых труд производился, – опасности. Также 
учитывалась тяжесть труда. Таким образом, право-
вые основания установления вознаграждения за труд 
в действующем законодательстве, с одной стороны, 
сопрягаются с таковыми в КЗоТ 1918 г., с другой – не 
содержат опасных условий труда, которые в ТК РФ от-
несены к компенсационным выплатам, а также тяже-
сти труда, не используемого в качестве основания ус-
тановления последних в действующем ТК.

Можно отметить также следующее: термин «зара-
ботная плата» буквально означает «выплачиваемую за 
работу», «плату за работу», «заработанную». Отдельно 
взятое слово «вознаграждение» является синонимом 
слова «награда». Однако словосочетание «вознаграж-
дение за труд» подразумевает награду за труд, т.е. волю  
того, кто награждает, но именно за труд. Автор согла-
сен с мнением ученых о том, что понятие заработной 
платы должно содержать признаки выплаты в рамках 
трудовых правоотношений, т.е. периодичность, свое-
временность, но главный отличительный признак за-
работной платы – это выплата не за конкретный ре-
зультат труда, а за труд, который осуществляется не 
однократно, а длительно, т.е. является процессом. 
Критериями величины заработной платы как выпла-
ты за процесс труда являются сложность и качество 
труда, а также ответственность и самостоятельность 
работника при его выполнении, определяемые уров-
нем квалификации работника.

Таким образом, представляется целесообразным 
вывести из определения понятия заработной платы 
выплаты, не имеющие непосредственного отношения 
к труду; дать отдельные определения компенсацион-
ным выплатам, стимулирующим выплатам и поощ-
рительным выплатам, а также определить основа-
ния для их установления. Также, по нашему мнению, 
выплаты за условия труда и другие выплаты следу-
ет называть только так: компенсационные выплаты, 
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стимулирующие выплаты, поощрительные выплаты, 
т.е. исключить из определений данных понятий слова 
«доплаты», «надбавки», а также слова «компенсаци-
онного характера», «стимулирующего характера».

В связи с вышеизложенным автором предлагают-
ся следующие определения:

«Заработная плата – ежемесячное денежное воз-
награждение за труд по трудовой функции опре-
деленной сложности, ответственности и качества 
в зависимости от уровня квалификации работника. 
Минимальная заработная плата не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда.

Конкретная величина заработной платы устанав-
ливается в виде тарифной ставки, оклада или долж-
ностного оклада.

Компенсационные выплаты – это дополнитель-
ные выплаты к заработной плате за особые условия, 
в которых работник выполняет трудовую функцию, 
требующие от него дополнительных материальных 
затрат, связанных с восстановлением физических 
и психических сил.

Стимулирующие выплаты – это дополнительные 
выплаты к заработной плате, стимулирующие работ-
ника к определенным действиям, способствующим 
эффективной деятельности подразделения или ор-
ганизации в целом.

Поощрительные выплаты – это дополнительные 
выплаты к заработной плате, которые поощряют ра-
ботника за вклад в эффективность деятельности под-
разделения или организации в целом».

Теперь обратимся к системам оплаты труда, ко-
торые в соответствии с абз. 2 ст. 135 ТК РФ должны 
включать в себя конкретные размеры тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов), доплат и над-
бавок компенсационного характера, системы доп-
лат и надбавок стимулирующего характера, системы 
премирования.

Учитывая, что тарифные ставки, оклады, должно-
стные оклады являются видами вознаграждения за 
труд, структура заработной платы включает в себя та-
рифные ставки, оклады (должностные оклады), ком-
пенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.

Таким образом, структура систем оплаты труда 
сходна со структурой заработной платы, опреде-
ленной в ст. 129 ТК РФ, но формально не является 
идентичной.

Следует отметить, что в абз. 2 ст. 135 ТК РФ опи-
сана структура систем оплаты труда, однако отсут-
ствует определение данного понятия, а также осно-
вания установления размеров каждого компонента 
системы оплаты труда. По мнению автора, вследст-
вие того, что структура заработной платы схожа со 
структурой системы оплаты труда, целесообразно 
компоненты обеих структур привести в соответст-
вие друг с другом.

Автору представляется целесообразным сформу-
лировать определение системы оплаты труда и осно-
вания установления различных выплат:

«Система оплаты труда – это порядок и критерии 
установления конкретных размеров тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов), компенсаци-
онных выплат, стимулирующих выплат и поощри-
тельных выплат, описанных в положении о системе 
оплаты труда организации.

Система оплаты труда состоит из следующих эле-
ментов: тарифные ставки, оклады, должностные ок-
лады, тарифные разряды, уровни квалификации, 
подуровни квалификации (при необходимости), ме-
журовневые (межразрядные) коэффициенты, ком-
пенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, 
поощрительные выплаты и критерии определения 
их величин.

Компенсационные выплаты устанавливаются за 
работу в особых климатических условиях; за усло-
вия работы на территориях, подвергшихся радиа-
ционному загрязнению; за вредные и опасные усло-
вия труда; за повышенную интенсификацию труда, 
связанную с выполнением дополнительной работы 
в рамках установленной продолжительности рабо-
чего времени; за выполнение работы за пределами 
установленной продолжительности рабочего време-
ни – сверхурочную работу, работу в ночное время, 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
и другую работу.

Стимулирующие выплаты устанавливаются за на-
ставничество, помощь другим работникам, высокую 
организацию труда, изобретения, открытия и дру-
гие действия работников, способствующие эффек-
тивности деятельности подразделения или органи-
зации в целом.

Поощрительные выплаты устанавливаются за кон-
кретный вклад каждого работника в деятельность 
подразделения или организации в целом по итогам 
работы за месяц, квартал, год.

Системы оплаты труда и минимальные размеры 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
по тарифным разрядам или уровням квалификации, 
компенсационных выплат, стимулирующих выплат, 
поощрительных выплат устанавливаются отрасле-
выми соглашениями.

Конкретные размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), компенсационных выплат, 
стимулирующих выплат, поощрительных выплат ус-
танавливаются коллективными договорами на осно-
вании отраслевого соглашения».

Таким образом, взаимосвязь определений поня-
тий заработной платы и системы оплаты труда по-
зволит работодателю устанавливать обоснованные 
размеры тарифных ставок, окладов, должностных 
окладов, компенсационных выплат, а также стиму-
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лировать и поощрять работников к эффективности 
работы всей организации; в свою очередь, работник 
сможет получать справедливую заработную плату, 
а также обоснованный размер компенсационных, 
стимулирующих и поощрительных выплат, основан-
ный на транспарентных критериях установления их 
размеров.

По мнению автора, установление систем оплаты 
труда и минимальных размеров заработной платы, 
а также компенсационных и стимулирующих выплат 
в отраслевых соглашениях позволит повысить кон-
курентоспособность социально ответственных ра-
ботодателей в рамках определенного вида деятель-
ности (отрасли).
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
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Актуальность: в условиях реализации курса на цифровизацию рос-
сийской экономики эффективность работы правоохранительных ор-
ганов тесно связана с поиском и обработкой нарастающих объемов как 
внутренней – нормативной, статистической, оперативной, учетной 
и иной служебной информации, так и мониторинга информационной 
медиа- и интернет-среды. Все это требует внедрения новейших про-
граммно-аппаратных средств и дальнейшего совершенствования пра-
вового регулирования правоохранительной деятельности, а также ее 
организации и межведомственного взаимодействия. Предмет статьи – 
прокурорская деятельность в условиях осуществления Концепции циф-
ровой трансформации органов прокуратуры Российской Федерации. 
Цель работы – наметить пути совершенствования прокурорской дея-
тельности в современной цифровой среде. Методология проведенного 
исследования опиралась на анализ действующего российского законо-
дательства, документов стратегического планирования и межведом-
ственных актов, а также российской и иностранной литературы. Ос-
новные результаты: выявлены проблемы нормативного регулирования 
реализации проекта цифровой трансформации органов и организаций 
прокуратуры. Область их применения – весь спектр функций, возложен-
ных на единую систему органов прокуратуры. Выводы: специфика проку-
рорской деятельности в цифровой среде заключается в оптимальном 
и адекватном каждой конкретной задаче и ситуации использовании 
информационно-коммуникационных технологий, реализации всех про-
курорских функций с использованием современных программно-аппа-
ратных средств. Кроме того, прокурорские работники в процессе про-
фессиональной подготовки и переподготовки должны освоить и умело 
использовать все возможности автоматизированных информацион-
ных систем, предоставляющих информацию в цифровом виде, вести 
результативный профессиональный мониторинг цифровой информа-
ционной среды, интерпретируя в целях надзорной и иной установлен-
ной законом прокурорской деятельности полученные данные. В то же 
время реализация «цифровой» специфики в прокурорской деятельности 
сдерживается, с одной стороны, отставанием действующего законо-
дательства, еще не вполне соответствующего цифровой эпохе, а с дру-
гой – необходимостью совершенствования нормативной базы цифро-
вой трансформации, которая сама только формируется.

КОРЕНЮК  
Андрей Леонидович
старший научный сотрудник 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации (г. Москва)

poimuz@yandex.ru

Прокурор;  
прокурорская деятельность; 
информационное общество; 
цифровизация;  
надзор;  
правоохранительная 
деятельность;  
цифровая трансформация

Andrey L. KORENYUK
Senior Researcher at the University 

of Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation (Moscow)

poimuz@yandex.ru

SOME ISSUES OF PROSECUTOR ACTIVITIES CONCERNING 
THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT  
OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE PROSECUTOR’S 
AGENCIES

Relevance: In terms of the implementation of the policy of digitalization of 
the Russian economy, the effectiveness of law enforcement is closely connected 
with the search and processing of increasing volumes as internal: regulatory, 
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statistical, operational, accounting, and other proprietary information, and mon-
itoring the media and Internet environment. All this requires the introduction of 
new software and hardware and further improvement of legal regulation of law 
enforcement activities, as well as its organization and interagency cooperation. 
The subject of the article is prosecutorial activities in terms of implementing the 
digital transformation of bodies of Prosecutor’s office of the Russian Federation. 
The aim of this work is to identify ways to improve prosecutorial activities in the 
modern digital environment. The methodology of the conducted research was 
based on analysis of the current Russian legislation, strategic planning docu-
ments and interdepartmental acts, as well as Russian and foreign literature. Main 
results: Identification of problems of regulation of implementation of the project 
of digital transformation of bodies and organizations of Prosecutor’s office. Area 
of application: A full range of functions assigned to a single system of bodies of 
Prosecutor’s office. Conclusions: The specificity of the Prosecutor’s activities in the 
digital environment is optimal and appropriate to each specific task and situa-
tion, the use of information and communication technologies, the implementa-
tion of all prosecutorial functions using modern software and hardware. In ad-
dition, prosecutors in the process of professional training and re-training must 
master and skillfully use all the features of automated information systems that 
provide information in digital form, carrying out efficient monitoring of the pro-
fessional digital information environment, interpreting the purposes of oversight 
and other statutory activities of the Prosecutor’s findings. At the same time, the 
implementation of “digital” information on the activities of public prosecutors is 
constrained, on the one hand, a lag of the current legislation, is not quite fit for 
the digital era, and with another – the need to improve the regulatory framework 
for digital transformation, which itself is being formed.

Развитие информационных отношений требует 
применения как уже отработанных и ставших при-
вычными, так и новейших информационно-комму-
никационных технологий в правоохранительной 
системе, включая и органы прокуратуры. Принято 
считать, что их активное использование становится 
«одним из ключевых направлений максимизации ре-
зультативности деятельности» [1, с. 94]. Внедрение 
информационных технологий и телекоммуникаций 
в прокурорскую деятельность выступает в качестве 
неотъемлемого компонента ее оптимизации в опера-
тивности прогнозирования оперативной обстановки, 
своевременном реагировании на правонарушения, 
разработке модели распределения сил и средств при 
решении ее оперативных задач, оптимизации управ-
ленческой структуры, планировании работы произ-
водственно-экономических служб и оценке результа-
тивности функционирования подразделений [2].

В настоящее время в российской прокуратуре ак-
тивно ведется работа по созданию, развитию и вне-
дрению информационных систем (ИС) во взаимодей-
ствии с другими правоохранительными органами для 
сбора и обработки учетно-регистрационной и стати-
стической информации.

В научной литературе имеются предложения по 
внедрению нового программного обеспечения, ко-
торое могло бы повысить эффективность внесения 

первичных статистических данных в соответствую-
щие базы, а также являться существенным подспорь-
ем в работе молодых специалистов, осуществляю-
щих функции предварительного расследования [2, 
с. 237].

При этом решаются задачи по осуществлению над-
зора за оперативно-розыскной деятельностью, след-
ствием и т.п., деятельностью правоохранительных 
органов в целом. Такие автоматизированные системы 
созданы для сбора и хранения больших объемов ин-
формации, ее оперативного получения в интерактив-
ном режиме. Прокурорские работники пользуются 
автоматизированными: информационно-справочны-
ми системами (АИСС); информационно-поисковыми 
системами (АИПС); информационными системами 
(АИС); банками данных (АБД), а также справочно-
правовыми системами (СПС «Гарант», «Консультант-
Плюс», «Кодекс» и НТЦ «Система»). В меньшей степени 
в российских правоохранительных органах исполь-
зуются экспертные интеллектуальные системы под-
держки принятия решений [3, с. 134].

Российские правоохранительные органы в 2018 г. 
использовали около 30 информационных служеб-
ных систем, предоставляющих информацию в циф-
ровом виде, в том числе семь АИСС: «Гастролеры», 
«Грузы-ЖД», «Кадры», «Картотека-Регион», «Сводка», 
«Спецаппарат», «Наркобизнес» и 21 АИПС: «Автопо-
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иск», «Антиквариат», «Аэропорт», «Банкир», «Вещь», 
«Досье», «Досье-Мошенник», «Криминал-И», «Крими-
нал-И Адмпрактика», «Криминал-И Преступление», 
«Криминал-И ДТП», «Криминал-И Розыск», «Крими-
нал-И Наказание», «Маньяк», «Насилие», «Номерные 
вещи», «ОВИР-Криминал», «Опознание», «Оружие», 
«Сейф», «ФР-Оповещение». Рост числа и разнообра-
зия систем, используемых правоохранительными 
органами, и данных, в них содержащихся, с одной 
стороны, помогает в работе, но с другой – повыша-
ет требования к квалификации сотрудников, их уме-
нию ориентироваться в современной цифровой ин-
формационной среде [4, с. 25].

Технологическая модернизация органов проку-
ратуры Российской Федерации нацелена на форми-
рование прозрачной высокотехнологичной среды 
взаимодействия прокуроров и гражданского обще-
ства в деле обеспечения результативности информа-
ционного сопровождения прокурорской надзорной 
деятельности. В ходе мониторинга интернет-среды 
прокуратуры регионов России принимают меры про-
курорского реагирования по блокировке интернет-
страниц с запрещенной информацией, отслеживают 
наркоситуацию, пресекают распространение в сети 
Интернет информации, пропагандирующей «заце-
пинг» и другие опасные увлечения среди несовер-
шеннолетних, отслеживают сайты по продаже фаль-
сифицированных лекарств, алкоголя, краснокнижных 
животных, запрещенных орудий лова и т.п. [5]. Проку-
ратура регулярно выступает с инициативами, пред-
лагая, например, запустить круглосуточный дис-
танционный экологический мониторинг состояния 
полигонов и их санитарно-защитных зон [6]. В целом 
прокуратурами субъектов РФ, Университетом проку-
ратуры Российской Федерации накоплен определен-
ный опыт по внедрению новых цифровых технологий, 
который требует системного обновления подходов 
к надзорной и иной деятельности органов прокура-
туры с учетом цифровизации и текущих изменений 
законодательства [7, с. 7].

Для обеспечения работы прокурора в современ-
ной цифровой среде совместным приказом от 8 фев-
раля 2018 г. № 68/56 Генеральной прокуратуры РФ 
и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
был утвержден паспорт проекта цифровой трансфор-
мации органов и организаций прокуратуры [9]. В со-
ответствии с Концепцией цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры до 2025 года 
(далее – Концепция) таковая будет осуществляться 
в рамках государственной политики по созданию не-
обходимых условий для развития цифровой экономи-
ки [7]. В то же время Концепция, нацеливая и опреде-
ляя задачи цифровой трансформации, не содержит ее 
определения или хотя бы общего понимания. Здесь 
необходимо обратить внимание на понятийный ап-

парат, так как никакая «трансформация» «органов 
и организаций прокуратуры» невозможна без пред-
варительного изменения соответствующего регули-
рования, прежде всего Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» [10]. И эта задача 
в Концепции ставится.

Действующее российское законодательство так-
же не содержит понятия цифровой трансформации. 
Оно применялось лишь в решениях ЕврАзЭС в рам-
ках общей повестки глобальных вызовов [11], а так-
же применительно к промышленности (разд. X «О под-
ходах к цифровой трансформации промышленности 
государств-членов») [12]. Минэкономразвития Рос-
сии в своих планах (задача 5.3 Публичной деклара-
ции 2018 г.) ставит задачу «обеспечения условий для 
цифровой трансформации отраслей экономики и со-
циальной сферы» [13], не рассматривая органы госу-
дарственной власти и правоохранительные органы.

Общее современное понимание цифровой транс-
формации (Digital Transformation (DX)) разработано 
доктринально на стыке нескольких наук прежде всего 
в развитых странах, где такая трансформация началась 
раньше, чем в России. В современных исследованиях 
под DX необязательно понимается совокупность циф-
ровых технологий. Чаще всего это их возможность, по-
тенциал быстрее (эффективнее) решать традиционные 
проблемы, когда пользователи (граждане, предприни-
матели, органы власти) предпочитают новое цифро-
вое решение старому [14, p. 280]. В условиях информа-
ционного общества стадия трансформации означает, 
что цифровое использование по своей природе обес-
печивает новые типы инноваций и творчества в опре-
деленной области, а не просто усиливает и поддержи-
вает традиционные методы [15, p. 173]. В более узком 
смысле, применимом к сфере государственного управ-
ления и правоохранительной деятельности, «цифро-
вая трансформация» чаще всего относится к понятию 
безбумажного обращения или достижения «цифро-
вой зрелости» [16, с. 9], затрагивающей как отдельные 
организации [17], так и целые социальные институты, 
включая органы власти (как правило, в рамках проек-
тов E-government) [18, p. 29].

В основном в этом ключе и выполнены россий-
ские анализируемые документы. Отметим, что совер-
шенствование информационно-коммуникационной 
составляющей в органах прокуратуры Российской 
Федерации началось несколько позже, чем, напри-
мер, в ОВД или судах, где все последнее десятилетие 
активно решались вопросы развития информацион-
но-аналитического обеспечения, была принята и в 
2012–2014 гг. реализована Концепция создания еди-
ной системы информационно-аналитического обес-
печения деятельности МВД России.

Однако в настоящее время темпы цифровиза-
ции в органах прокуратуры существенно ускори-
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лись, в том числе и в связи с увеличением объемов 
ее финансирования, за счет включения Генеральной 
прокуратуры РФ в 2019 г. в качестве соисполнителя 
в программу цифровой экономики.

В свою очередь, цели, поставленные в преамбу-
ле Концепции, предполагают, что она «направлена 
на комплексную оптимизацию деятельности орга-
нов прокуратуры». В то же время предмет Концеп-
ции охватывает в основном лишь сферу электрон-
ного взаимодействия и вряд ли может затрагивать, 
а тем более «комплексно оптимизировать» всю мно-
гообразную деятельность прокуратуры. Мультипли-
кативный эффект от внедрения цифровых техноло-
гий возможен, но не доказан и не прогнозировался, 
по крайней мере при разработке Концепции.

В разд. 1 Концепции ставится задача создания 
«цифровой экосистемы органов прокуратуры», кото-
рая помимо собственно цифровой среды будет вклю-
чать «также правила и механизмы взаимодействия 
между собой органов прокуратуры, граждан, бизнеса, 
власти, международного сообщества». Традиционно 
такие «правила и механизмы» принято считать инсти-
туциональной средой, которая может взаимодейство-
вать с цифровой. Вопрос о том, станет ли результатом 
такого взаимодействия «цифровая экосистема орга-
нов прокуратуры», представляется дискуссионным.

Кроме того, Концепция ставит целью «преимуще-
ственное использование данных в цифровой фор-
ме», что связано с определенными проблемами. Так, 
в своей деятельности прокуроры чаще всего исполь-
зуют процессуальные и иные документы, статус кото-
рых «в цифровой форме» не всегда определен.

Концепция ставит задачу «формирования среды 
электронного взаимодействия с учетом потребно-
стей граждан общества и государственных органов 
в получении качественных и достоверных сведений 
[выделено мной. – Прим. авт.]». В связи с этим еще 
предстоит определить потребности указанных субъ-
ектов взаимодействия, которые должны лечь в осно-
ву задач «комплексной оптимизации».

Концепция нацеливает на достижение в результа-
те внедрения в деятельность органов прокуратуры 
Российской Федерации информационных техноло-
гий максимизации показателей удовлетворенности 
граждан качеством взаимодействия с прокуратурой. 
Ориентиром здесь может являться 90%-ная положи-
тельная оценка гражданами сервисов государствен-
ных услуг, предоставляемых МВД России в сфере ин-
формационно-справочной работы, обеспечения БДД, 
а также миграционных и паспортно-визовых вопро-
сов [1, с. 95]. Прокуратура государственных услуг не 
представляет, следовательно, гражданам еще пред-
стоит оценить, вероятно, возможности электронно-
го взаимодействия: направление обращений и жалоб 
в электронном виде, своевременность реагирования 

и получения на них ответов, наличие информации на 
сайтах прокуратур.

В разработке Концепции основной упор делает-
ся на «развитие цифровой инфраструктуры на осно-
ве применения российских информационно-теле-
коммуникационных технологий», что очень важно. 
Вместе с тем это труднореализуемая задача в силу 
очевидного и признаваемого технологического от-
ставания России в информационной (программно-
аппаратной) сфере.

Кроме того, задача «формирования новой тех-
нологической основы для исполнения полномочий 
органами прокуратуры» потребует дальнейшего со-
вершенствования действующего законодательства. 
С другой стороны, следует признать, что уже сейчас 
активно ведется разработка соответствующей ме-
тодической и технологической (программно-аппа-
ратная часть) основы для формирования и разви-
тия компетенций сотрудников органов прокуратуры 
в сфере реализации своих полномочий в условиях 
цифровой экономики [9].

Приоритетным направлением целесообразно счи-
тать не столько «создание новых информационных ре-
сурсов», как это нередко предлагается в литературе 
[1, с. 95], – их в целом достаточно, – а обеспечение их 
эффективного взаимодействия, включая внедрение 
систем интеллекта (аналогичных системам поддерж-
ки принятия решений), обеспечение актуальности 
и релевантности информации, оперативного досту-
па к ней. Здесь следует учитывать «интересы» не толь-
ко, а возможно, и не столько собственно прокуратуры, 
сколько оптимизации информационного межведомст-
венного взаимодействия в рамках правоохранитель-
ной системы. Отдельно следует обозначить надлежа-
щую защиту информации и подготовку сотрудников 
органов прокуратуры к ее использованию.

Это особенно важно для прокуроров, которые 
будут реализовывать положения Концепции по «на-
правлению 1. Высокотехнологичный надзор», которое 
предусматривает формирование на базе «комплекс-
ной оптимизации выполнения надзорных функций» 
единой безопасной цифровой платформы для обес-
печения электронного взаимодействия всех органов 
прокуратуры между собой и с другими государствен-
ными органами. «Направление 1» в Концепции пред-
ставлено очень широко: от «внедрения современных 
механизмов и технологий противодействия кибер-
преступности и правонарушениям в цифровой среде» 
до «совершенствования правового, научно-методиче-
ского и организационно-технологического обеспече-
ния автоматизированной оценки качества деятельно-
сти правоохранительных органов». Определенные 
трудности вызывает возможность «повышения эф-
фективности надзора путем внедрения современных 
и перспективных информационных технологий обра-
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ботки первичной информации» в надзорной деятель-
ности, «повышения оперативности прокурорского 
реагирования на нарушения закона, устранения при-
чин и условий, им способствующих».

Реализация Концепции также ставит в числе за-
дач цифровой трансформации «сокращение времени 
реагирования на поступающие обращения». Этот во-
прос уже не требует столь сложного (дорогостояще-
го) высокотехнологичного решения. В действующей 
сегодня Инструкции о порядке рассмотрения обра-
щений и приема граждан в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации (в ред. от 21 сентября 2018 г.) [19], 
а также Инструкции по делопроизводству в органах 
и организациях прокуратуры Российской Федерации 
(в ред. от 11 декабря 2018 г.) [20] (п. 2.4.1.2) документы 
регистрируются в первой половине дня – в день по-
ступления или до 12 часов следующего рабочего дня, 
а все внутренние документы – в день подписания. 
Очевидно, что на этапе регистрации «сокращать» не-
чего. В соответствии с п. 2.5.2 Инструкции руководи-
тели структурных подразделений рассматривают по-
ступившие документы до 18 часов текущего рабочего 
дня, а поступившие позже – до 10 часов следующего. 
Здесь сроки также предельны и вряд ли могут быть 
оптимизированы. То же относится и к 3–10-дневным 
срокам разрешения обращений. Таким образом, не-
обходимость цифровой трансформации может быть 
обоснована не по всем направлениям деятельности, 
а лишь там, где есть реальные возможности перево-
да документооборота «в цифру».

Вместе с тем в Приволжской транспортной про-
куратуре за счет совершенствования организации 
и внедрения электронного документооборота срок 

прохождения обращения от регистрации до испол-
нителя удалось сократить до одних суток.

Кроме того, необходимо соблюдать известную ос-
торожность и в следующей ситуации: так, например, 
Концепция предполагает возможность «своевремен-
ного, в том числе дистанционного, получения объ-
ективной, полной и достоверной информации о со-
стоянии законности [выделено мной. – Прим. авт.]». 
О состоянии законности в первую очередь свиде-
тельствуют документы, без которых прокурору слож-
но вынести процессуальное решение, которое пока 
в большинстве случаев трудно представить по дан-
ным, полученным «дистанционно».

Таким образом, специфика работы прокурора 
в цифровой среде заключается, во-первых, в уве-
ренном использовании стандартных аппаратно-про-
граммных средств в объемах, достаточных для выпол-
нения профессиональных обязанностей; во-вторых, 
в умении (подготовленности) и способности работать 
со всеми видами автоматизированных информацион-
ных систем, предоставляющих информацию в цифро-
вом виде; в-третьих, в способности и умении в рамках 
надзорной деятельности вести мониторинг цифровой 
информационной среды – интернет-контента, соци-
альных сетей, блогосферы и т.п., собирать, оценивать, 
обобщать интерпретировать полученные данные.

Реализуя специфику своей «цифровой» деятельно-
сти, прокурор обязан руководствоваться актуальным 
и соответствующим уже сложившимся информаци-
онным отношениям нормативным правовым регули-
рованием, которое на сегодня пока отстает от задач, 
поставленных Концепцией и соответствующими нор-
мативными документами в сфере цифровизации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАВОСУДИИ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-82-88

Статья посвящена рассмотрению вопросов повышения доступно-
сти государственных судов Российской Федерации, осуществляющих 
экономическое правосудие, через призму расширения возможностей ис-
пользования информационных технологий и умеренной автоматизации 
процесса взаимодействия сторон с сотрудниками суда с целью снижения 
роли человеческого фактора и бюрократизации в судебном процессе. Ши-
рокий круг вопросов, связанных со становлением электронного правосу-
дия, на протяжении нескольких лет не выходит из поля зрения исследо-
вателей в России и за рубежом. Это обусловлено в первую очередь тем, 
что процесс внедрения информационных технологий в самые разные сфе-
ры жизни непрерывно ускоряется и интенсифицируется. Предмет рабо-
ты – законодательные и иные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие и развивающие доступность правосудия по экономическим 
спорам в исследуемых странах, правовые позиции верховных судов Рос-
сии и Казахстана, выраженные при внедрении и развитии информаци-
онных технологий в процессе осуществления правосудия по экономиче-
ским спорам, исторические источники. Цель работы – сформировать 
практические предложения по повышению доступности правосудия по 
экономическим спорам в России путем модернизации внедренных инфор-
мационных технологий. Методологической основой проведенного иссле-
дования стали формально-юридический, сравнительно-правовой, ис-
торико-правовой методы. Предложены пути повышения доступности 
судебных инстанций для населения без внесения структурных измене-
ний в судоустройство, в частности использование системы видеокон-
ференц-связи при рассмотрении экономического спора не только меж-
ду государственными судами, но и с участием населения посредством 
многофункциональных центров. Также в статье приведены примеры воз-
можного использования положительного опыта внедрения электрон-
ного документооборота в отечественном правосудии. Показательно, 
что воплощение изложенных предложений одновременно позволит бо-
лее эффективно использовать рабочее время как лиц, обратившихся за 
судебной защитой, так и самого ценного элемента судебной системы – 
судей и сотрудников суда, и, что не менее важно, реализация данных из-
менений не потребует выделения значительных дополнительных бюд-
жетных средств.
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The article is devoted to the issues of increasing access to the state courts, 
carrying out economic justice through the prism of expanding the possibilities 
of using information technology and moderate automation of the process of in-
teraction of the parties with the court staff, in order to reduce the role of the hu-
man factor and bureaucratization in the judicial process. A wide range of issues
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related to the development of e-justice for several years does not go out of the 
field of view of researchers in our country and abroad. This is primarily due to 
the fact that the process of introduction of information technologies in various 
spheres of life is continuously accelerated and intensified. The subject of the ar-
ticle is legislative and other normative legal acts establishing and developing 
access to justice in economic disputes in the studied countries, legal positions of 
the Supreme Courts of Russia and Kazakhstan, expressed in the implementation 
and development of information technology in the administration of justice in 
economic disputes, historical sources. The aim of the work is to form practical 
proposals to improve the availability of justice in economic disputes in Russia 
through the modernization of information technologies. The methodological 
basis of the study was formal legal method, comparative legal method, histor-
ical and legal method. The ways of increasing the availability of courts to the 
population without making structural changes in the judicial system are pro-
posed. In particular, the use of video conferencing system in the consideration 
of economic disputes not only between state courts, but also with the partici-
pation of multifunctional centers. The article also provides examples of the pos-
sible use of positive experience in the implementation of electronic document 
management in the domestic justice. It is significant that the implementation 
of the above proposals will simultaneously make it possible to make better use 
of the working time of both the persons who have applied for judicial protec-
tion and the most valuable element of the judicial system – judges and court 
staff, and, equally important, the implementation of these changes will not re-
quire the allocation of significant additional budget funds.

Положения, характеризующие доступность право-
судия, содержатся в международных нормах, и начи-
ная с принятия в 1948 г. Всеобщей декларации прав че-
ловека идея беспрепятственного доступа к суду была 
признана в качестве одной из фундаментальных.

В дальнейшем необходимость законодательного 
регулирования доступности правосудия нашла свое 
отражение, в частности, в разработанных и принятых 
Комитетом министров Совета Европы Рекомендациях  
от 14 мая 1981 г. № R (81) 7, в которых заложены на-
правления развития законодательства государств- 
членов относительно путей облегчения доступа 
к правосудию.

Ориентированность на решение задачи доступно-
сти правосудия была отражена еще в Концепции су-
дебной реформы в РСФСР от 24 октября 1991 г.

Кроме того, в актах высших судебных органов не-
однократно отражалась задача по повышению дос-
тупности правосудия. Так, в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 в каче-
стве одной из тенденций модернизации указывалось 
на необходимость повышения открытости и гласно-
сти судопроизводства, объективного информирова-
ния общества о деятельности судов, что способству-
ет повышению уровня правовой осведомленности 
о судоустройстве и судопроизводстве, является га-
рантией справедливого судебного разбирательст-
ва, а также обеспечивает общественный контроль за 
функционированием судебной власти. Открытое су-

дебное разбирательство является одним из средств 
поддержания доверия общества к суду.

Как справедливо обращает внимание Е. А. Бори-
сова, «целями развития судебной системы на 2012–
2020 гг. являются повышение качества осуществления 
правосудия, а также совершенствование судебной 
защиты прав и законных интересов граждан и орга-
низаций. Для достижения указанных целей предпо-
лагается решить ряд задач, среди которых: обеспече-
ние доступности правосудия, создание необходимых 
условий для осуществления правосудия, обеспече-
ние независимости судебной власти. Исходя из этого, 
а также помня о том, что право на судебную защиту 
предполагает наличие конкретных гарантий, позво-
ляющих реализовать его в полном объеме, а право-
судие, по своей сути, может признаваться таковым, 
только если оно отвечает требованиям справедли-
вости и обеспечивает эффективное восстановление 
в правах, и надо решать вопрос о реформе системы 
судов общей юрисдикции» [1].

Установленные Верховным Судом РФ направле-
ния модернизации продолжают быть актуальными 
и в настоящий момент. Так, в Постановлении IX Все-
российского съезда судей отражено, что «обеспече-
ние доступа граждан и организаций к правосудию, его 
максимальной открытости и прозрачности, реализа-
ция принципа независимости и объективности при вы-
несении судебных решений являются основными на-
правлениями развития судебной системы России».
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На наш взгляд, проблема доступности правосу-
дия по экономическим спорам острее стоит у мало-
го и среднего бизнеса. И на законодательном уров-
не в Российской Федерации применяются различные 
меры по стимуляции развития малого и среднего 
предпринимательства за счет возмещения и оптими-
зации затрат с целью улучшения экономической сре-
ды. Так, еще в 2007 г. был принят Федеральный закон  
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации». 
И представляется, что результаты этих мероприятий 
будут более успешными, если субъекты малого и сред-
него бизнеса будут уверены в том, что в случае воз-
никновения экономического спора не возникнет 
в первую очередь проблемы организационного ха-
рактера – территориального расположения суда.

Вопросы доступности правосудия также нашли 
свое отражение в работах многих известных совет-
ских и современных российских ученых-правове-
дов. При этом доступность правосудия многогранно 
реализуется путем внесения изменений в законода-
тельство как о судопроизводстве, так и о судоустрой-
стве. Одна из причин постоянного поиска новых пу-
тей решения данной задачи, на наш взгляд, видится 
в постоянно возрастающих требованиях общества 
и стремлении Российской Федерации соответство-
вать передовым мировым стандартам в данной об-
ласти, в том числе и через призму развития инфор-
мационных технологий.

Кроме того, если посмотреть статистику, относя-
щуюся к деятельности арбитражных судов Россий-
ской Федерации за последние 24 года, то можно уви-
деть, что количество рассмотренных арбитражными 
судами дел увеличилось почти в семь с половиной 
раз. Если в 1994 г. было рассмотрено 208 тыс. дел, то 
в 2017 г. это количество выросло и составило более  
1 млн 700. Вследствие этого объемы работы (нагрузка 
на одного судью) возросли многократно. Такое поло-
жение создает проблемы не только и не столько для 
судей, но и для лиц, обращающихся за судебной защи-
той, поскольку перегрузка судов негативно сказыва-
ется на доступности и на качестве правосудия. Такой 
конвейер рассматриваемых судом дел создает крайне 
трудные условия для деятельности судебных органов. 
Судья просто не успевает работать на качественном 
уровне, т.е. уделить внимание каждому конкретному 
делу, глубоко и в установленный срок исследовать его 
обстоятельства и т.д. Одновременно с этим возросла 
и нагрузка на работников канцелярии суда. Возни-
кают огрехи в работе, которые существенно тормо-
зят рост доверительного отношения к российскому 
правосудию со стороны участников предпринима-
тельской деятельности. И в данном случае совершен-
но обоснована позиция профессора В. Ф. Яковлева 
о том, что общество стоит перед вопросом: «как до-

биться в этих условиях доступности и как обеспечить 
высокое качество судебных решений?» [2, с. 53]. Эта 
задача может решаться различными способами. Один 
из них – экстенсивный рост судебной системы (уве-
личение числа судей и специалистов, строительство 
новых зданий, открытие новых судов), но этот способ 
обременителен для государственного бюджета и уже 
практически исчерпан.

Осуществление судебных реформ в Российской 
Федерации и прежде, и теперь наталкивается на пре-
пятствие, которое в прошлом именовалось финансо-
выми затруднениями. Теперь речь идет о сложностях 
с бюджетным финансированием. Разумеется, госу-
дарство при любых условиях должно находить доста-
точные средства для обеспечения правосудия. Вме-
сте с тем необходимо и целесообразно использовать 
и более рациональные методы обеспечения доступ-
ности и качества правосудия [2, с. 45].

Н. С. Бондарь и А. А. Джагарян отмечали, что «не-
обходимо найти взвешенный подход к решению 
этого вопроса, учитывающий как материально-фи-
нансовые, организационные издержки такого рода 
преобразований, так и влияние экстерриториально-
го принципа в его конкретном выражении на реали-
зацию доступности правосудия в условиях нашего 
неравномерного расселения людей, особенностей 
природно-климатической обстановки и транспорт-
ного сообщения» [3].

В процессе создания первоначальной системы ар-
битражных судов вопрос о целесообразности орга-
низационно обособленных судов первой инстанции 
(в отличие от впоследствии созданных инстанций) не 
ставился и не обсуждался. Это была объективная ре-
альность, данность, которую следовало принять.

Позднее в научных публикациях констатирова-
лась проблема различного подхода в доступе к пра-
восудию на уровне первой инстанции в сущест-
вующей единой системе судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов Российской Федерации.

Местоположение арбитражных судов Российской 
Федерации на уровне первой инстанции важно для оп-
тимального устройства судебных инстанций, обеспе-
чения качества и сроков судопроизводства, решения 
вопросов сугубо процессуального характера, обеспе-
чения гарантий защиты прав граждан и организаций.

В. М. Шерстюк полагает невозможным «спустить» 
первую инстанцию на районный уровень, поскольку 
реализация этого предложения «в настоящих услови-
ях приведет не только к материальным затратам, но 
и к полной дезорганизации судебной системы» [4].

Данную позицию разделял В. Ф. Яковлев, указывая, 
что «хватит нам уже реформировать судебную сис-
тему. Она должна быть стабильной, иначе мы просто 
навредим правосудию. Когда мне говорят, что нуж-
но с судами что-то делать: разъединить, объединить, 
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выделить и т.д., то я понимаю, что имею дело с диле-
тантом. Он вроде понимает, что необходимо совер-
шенствовать правосудие, а как это сделать, не знает, 
поэтому и говорит – реформировать» [2, с. 64].

Противоположного мнения придерживается  
Е. А. Борисова, полагая, «что к подсудности районным 
судам можно было бы отнести экономические (ком-
мерческие) споры, в которых хотя бы одной из сто-
рон выступает гражданин независимо от того, имеет 
ли он статус предпринимателя или нет» [5]. Принятие 
данной позиции обеспечило бы восстановление прав 
граждан на равный доступ к правосудию.

Близкого мнения придерживается и М. И. Клеан-
дров, указывая, что «решение об объединении Вер-
ховного и Высшего Арбитражного Судов РФ подтал-
кивает к поиску ответа на давно наболевший вопрос: 
а разве нельзя теперь будет обеспечить разрешение 
экономических споров районными судами или, что 
еще лучше, мировыми судьями? Речь идет о мелких 
(по конкретным признакам) экономических спорах, 
в первую очередь тех, где истцами выступают малые 
субъекты экономической деятельности» [6, с. 57]. А в 
качестве причины расширения полномочий мировой 
юстиции указывается удаленность лиц, участвующих 
в деле, от места проведения судебного заседания. Ис-
ходя из вышесказанного предложение о расшире-
нии подсудности районных судов как судов первой 
инстанции по рассмотрению экономических споров 
становится еще более привлекательным.

В то же время обосновано мнение профессора  
М. А. Аленова о том, что «жизнь требует своевремен-
ного использования технологических новшеств прак-
тически во всех сферах», даже «в такой консерватив-
ной сфере, как судопроизводство» [7].

Вместе с тем М. Пацация справедливо указыва-
ет, что «учитывая распространение Интернета, вне-
дрение электронных моделей взаимодействия судов 
и тяжущихся, многие проблемы в этом плане реша-
ются гораздо легче» [1].

В целях снижения рисков сбоев, которые бывают, 
как правило, при внедрении инноваций, как справед-
ливо отмечает В. Д. Зорькин, не зазорно заимствовать 
чужой опыт, выдержавший проверку временем [8].

Среди государств, образованных на постсоветском 
пространстве, Республика Казахстан одной из первых 
начала активно переводить правосудие из бумажной 
формы в электронную. Согласно данным статистики за 
2017 г. более 70% всех обращений в суд подано в элек-
тронном виде. Следует отметить, что по площади Казах-
стан занимает 9-е место в мире, и в данной Республике 
также столкнулись с проблемой неравномерного рас-
селения граждан, особенностями природно-климати-
ческой обстановки и транспортного сообщения.

Более того, в Республике Казахстан, как и в Рос-
сийской Федерации, государственные суды, осуще-

ствляющие экономическое правосудие, на уровне 
первой инстанции функционируют организационно 
обособленно как от вышестоящих инстанций, так и от 
первой инстанции системы судов общей юрисдикции. 
При этом в отличие от Российской Федерации в Рес-
публике Казахстан первая инстанция расположена не 
на областном (субъектном), а на межрайонном уровне 
и по статусу приравнена к районным судам.

Верховный суд Республики Казахстан выступа-
ет флагманом по созданию и внедрению различных 
электронных информационных сервисов, призван-
ных обеспечить доступность и прозрачность в том 
числе правосудия по экономическим спорам. Начи-
ная с 2014 г. Верховным судом Республики Казахстан 
был открыт для широкого доступа единый интернет-
портал судебных органов – сервис «Судебный каби-
нет», который позволил лицам, участвующим в деле, 
обращаться в суд в электронном виде путем авториза-
ции с использованием электронно-цифровой подпи-
си (ЭЦП), а также ознакомиться с принятыми судом ак-
тами, в том числе с протоколами судебных заседаний. 
В сентябре 2017 г. в рамках пилотного проекта в не-
скольких городских судах стали оказывать государст-
венные услуги по выдаче ЭЦП. В результате согласно 
статистике за 2017 г. доля обращений в суд с докумен-
тами в бумажном виде составила менее 30%.

Также лицам, участвующим в деле, доступен фо-
рум «Талдау», который сформирован на основе Едино-
го классификатора категорий дел и материалов и был 
запущен по инициативе Верховного суда Республики 
Казахстан на официальном интернет-ресурсе. Данный 
форум включает в себя: обобщения судебной практи-
ки, в случае ее отсутствия – справочную информацию 
о законодательстве, регулирующем соответствующие 
правоотношения; банк судебных актов. Участником 
данного форума может стать любое лицо, прошедшее 
авторизацию с применением ЭЦП. Более того, данная 
площадка позволяет задавать вопросы действующим 
судьям и формировать блок комплексных ответов на 
часто задаваемые вопросы. Задача этой электронной 
площадки, с одной стороны, состоит в формирова-
нии единообразной судебной практики, а с другой – 
данный форум способствует формированию у сторон 
правовой позиции с учетом последних изменений 
в правоприменительной практике с целью формиро-
вания у сторон прогнозируемого исхода возникшего 
конфликта. Благодаря данному пониманию повыша-
ется вероятность бесконфликтного разрешения спо-
ра и недоведения его до суда.

Кроме того, внедрена и система видеоконференц-
связи. Данная система применяется не только между 
судами. В рамках нее дистанционные судебные засе-
дания проводятся и с учреждениями пенитенциарной 
системы, с медицинскими учреждениями, с районны-
ми и областными центрами Республики Казахстан.
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Особенностью модели электронного правосудия 
в Республике Казахстан является то, что для удобства 
граждан все инструменты, обеспечивающие продви-
жение электронной системы правосудия, сосредоточе-
ны на интернет-ресурсе Верховного суда Республики 
Казахстан. Более того, названная единая информа-
ционная система интегрирована с другими внешни-
ми информационными системами и базами данных 
всех государственных органов, тем или иным обра-
зом связанных с осуществлением правоприменитель-
ной практики, что в результате значительно ускоряет 
процесс запроса и получения информации и не требу-
ет отложения судебного заседания, а осуществляется 
в режиме реального времени. И речь в данном случае 
идет не только о запросе информации из баз данных, 
к примеру, кадастрового учета, но и о совершении бо-
лее сложных процедур, например оказания услуги по 
апостилированию официальных документов.

Верховный суд Республики Казахстан способство-
вал созданию и таких электронных информационных 
сервисов, которые пока не имеют аналогов в отече-
ственном правосудии. К примеру, решена проблема 
дистанционного получения заверенной копии судеб-
ных актов для дальнейшего предъявления в другие 
органы власти. Так, на судебных актах появился QR-
код. Более того, в случае если лицо, участвующее 
в деле, пожелает получить заверенный судебный акт 
в бумажном виде, то идти в канцелярию суда также не-
обязательно – данной функцией обладают и центры 
получения государственных услуг наподобие отече-
ственных центров «Мои документы».

Внесение соответствующих поправок в процес-
суальное законодательство Российской Федерации 
будет способствовать снижению нагрузки на сотруд-
ников канцелярии суда, а также ускорит процесс 
взаимодействия между органами власти, банками 
и приведет к повышению доступности правосудия 
не только до и в процессе судебного разбирательст-
ва, но и, что немаловажно, по его завершении.

С учетом вышесказанного обоснована позиция  
А. С. Смолина о том, что реализация права на судеб-
ную защиту включает облегчение доступа к правосу-
дию и снижение материальных расходов участников 
спора, которое достигается «посредством введения 
института электронного судопроизводства и дистан-
ционного участия в судебных процессах» [9].

Однако обращают на себя внимание и опреде-
ленные недоработки при внедрении электронного 
правосудия. Так, несмотря на ведение аудио- и ви-
деопротоколирования судебного заседания, про-
должает вестись и письменный протокол судебного 
заседания. В результате вместо снижения нагрузки 
на сотрудников аппарата судьи появилась дополни-
тельная функция по контролю за осуществлением 
аудиопротоколирования судебного заседания и его 

сохранению как в системе, так и на цифровом носи-
теле информации.

Более того, не секрет, что опытные сотрудники 
аппарата судьи во время судебного заседания часто 
осуществляют иные обязанности: подготавливают 
проекты иных судебных документов (определений, 
исполнительных листов) или формируют материалы 
дела по другим судебным заседаниям (оформление 
томов судебных дел). Вместе с тем в истории россий-
ского правосудия был период, когда право осущест-
влять протоколирование судебного заседания было 
возложено на судью.

С учетом вышеизложенного можно рассмотреть 
несколько вариантов эффективного перераспреде-
ления нагрузки на сотрудников аппарата судьи. Так, 
с учетом повсеместного обязательного осуществле-
ния аудиопротоколирования судебного заседания 
в арбитражных судах и одновременно изменения 
требований к содержанию письменного протокола 
возможно расширение полномочий председатель-
ствующего судьи по определению необходимости 
участия в судебном заседании сотрудника аппарата 
судьи или осуществление подготовки протокола су-
дебного заседания судьей единолично. Также мож-
но рассмотреть вопрос об исключении письменного 
протокола из обязательных составляющих судебно-
го процесса.

В то же время обоснована позиция профессора 
М. А. Аленова, который отмечает, что «использова-
ние Интернет-ресурсов как средства процессуальной 
коммуникации не вызывает особых споров, в осталь-
ном же, например, в вопросе «вторжения» в собствен-
но судебный процесс, ситуация специалистами оцени-
вается неоднозначно» [6]. Данный вывод был сделан 
на основании анализа судебной системы в Республи-
ке Казахстан, но является универсальным и уместен 
в отношении отечественного правосудия.

В целях минимизации рисков, связанных с отка-
зом от обязательного письменного протоколирова-
ния судебного заседания, предлагается рассмотреть 
возможность внедрения данного нововведения не 
повсеместно, а посредством так называемых пилот-
ных проектов на базе нескольких звеньев системы 
арбитражных судов. Применение данного подхода 
также позволит сократить расходы на исправление 
недостатков, выявленных после апробации нового 
порядка протоколирования «в поле».

Данный пример не является единичным. Так, вне-
дрение системы видеоконференц-связи между звенья-
ми судебной системы с целью снижения судебных рас-
ходов у лиц, участвующих в деле, привело, как известно, 
к увеличению нагрузки на судей, задача которых в по-
давляющем большинстве случаев сведена к оказанию 
«посреднических услуг». И если в рамках уголовного 
судопроизводства возможности видеоконференц-свя-
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зи расширены за счет привлечения к участию в деле 
сотрудников пенитенциарной системы, то при рас-
смотрении экономических споров лица, участвующие 
в деле, вправе обратиться только в государственные 
суды, и при условии наличия действующей системы 
видеоконференц-связи, а также свободного време-
ни в графике судебных заседаний сразу как минимум 
у двух судей данная возможность будет предоставле-
на. Таким образом, применение видеоконференц-свя-
зи обременено дополнительными бюрократическими 
процедурами как для сторон, так и для суда.

В целях повышения доступности отечественно-
го правосудия предлагается расширить возможно-
сти использования системы видеоконференц-свя-
зи за счет расширения круга лиц, уполномоченных 
осуществлять посреднические услуги между судом, 
рассматривающим дело, и лицами, в нем участвую-
щими, в частности путем наделения данным правом 
многофункциональных центров.

Сотрудники данных центров уже уполномочены 
другими органами власти осуществлять идентифика-
цию лиц при подаче документов с целью получения 
государственных услуг, а значит, есть возможность 
применения данной функции и при использовании 
системы видеоконференц-связи. Названные центры 
уже оборудованы стационарными компьютерами 
с доступом в Интернет для их посетителей.

Таким образом, в целях существенного облегче-
ния доступа к судам для населения и решения про-
блем организационного характера – территориаль-
ного расположения судов не только первой, но и, что 

не менее важно, проверочных инстанций предлага-
ется воспользоваться уже созданной в Российской 
Федерации инфраструктурой, при которой граждане 
получили возможность пользоваться государствен-
ными услугами по принципу «одного окна».

При этом уже сейчас возможна апробация предло-
женных вариантов обеспечения доступности право-
судия путем развития системы видеоконференц-свя-
зи в качестве пилотного проекта на базе нескольких 
звеньев системы государственных судов, рассматри-
вающих экономические споры, в которых проблема 
организационного характера – территориального 
расположения звеньев судебной системы стоит осо-
бенно остро и одновременно не так высока нагрузка 
в сравнении с другими регионами России.

Таким образом, развитие информатизации и авто-
матизации работы государственных судов, основан-
ных на применении IT-технологий, с использованием 
международного опыта, в итоге будет способствовать 
повышению эффективности решения задачи доступ-
ности правосудия.

Показательно, что воплощение изложенных ин-
формационных технологий в процессе судопроиз-
водства не потребует выделения значительных до-
полнительных бюджетных средств, а в перспективе 
позволит снизить роль человеческого фактора и бю-
рократизацию в судебном процессе, повысить его эф-
фективность и, что не менее важно, приведет к более 
эффективному использованию высвобожденного ра-
бочего времени у самого ценного элемента судебной 
системы – судьи и сотрудников суда.
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К ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ, 
ОСВОБОЖДАЕМЫМ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-89-98

Статья посвящена одному из основных направлений профилактики 
рецидивной преступности − оказанию постпенитенциарной помощи ли-
цам, отбывшим наказание в виде лишения свободы. В связи с повышением 
рецидивирующей преступности вопрос оказания помощи осужденным, ос-
вобождаемым от отбывания наказания в виде лишения свободы, являет-
ся актуальным на сегодняшний день. Вероятность успешной социальной 
реабилитации, возвращения в общество законопослушных граждан из чис-
ла освобождающихся из мест лишения свободы во многом определяется 
наличием действенной системы оказания им помощи на постпенитен-
циарном этапе. Предмет исследования – процесс социальной адаптации 
и социальной реабилитации лиц, освобождаемых из мест лишения свобо-
ды, законодательство Российской Федерации, деятельность государст-
венных и негосударственных органов, учреждений и организаций по оказа-
нию различных видов помощи лицам, освобождаемым от наказания в виде 
лишения свободы. Цель работы – анализ теоретических, правовых и орга-
низационных компонентов современной практики оказания помощи осуж-
денным, освобождаемым от наказания в виде лишения свободы. Методоло-
гической основой исследования является метод диалектического научного 
познания, в рамках которого использованы такие методы, как анализ, сис-
темный подход, формально-логический, сравнительно-правовой методы. 
В статье приведены сведения о состоянии постпенитенциарной поли-
тики в Российской Федерации, проанализированы современные аспекты 
проблемы организации и правового регулирования оказания постпени-
тенциарной помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свобо-
ды. Рассмотрены основные существующие направления и формы участия 
региональных структур государственной власти и общественных орга-
низаций в оказании помощи бывшим осужденным. Научная новизна рабо-
ты обусловлена представленными результатами анализа нормативных 
правовых актов, регламентирующих оказание помощи освобожденным 
из мест лишения свободы, их практического применения на современном 
этапе, а также анализом современных исследований. Рассмотрены ос-
новные проблемы в практике оказания различных видов помощи лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы, реализации самостоятель-
ных региональных государственных программ, вопросы взаимодействия 
государственных и общественных организаций. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в правотворческой деятельности, направ-
ленной на решение проблемных вопросов и задач для успешной социальной 
реабилитации освобожденных после отбывания уголовного наказания. 
Обоснованы выводы о необходимости создания единого государственно-
правового механизма социальной адаптации и социальной реабилита-
ции бывших осужденных, а также об определении порядка оказания им со-
циальной и иной помощи на уровне федерального закона.

ЧИГРИНЕЦ  
Екатерина Александровна
аспирант кафедры уголовного 
права и криминологии 
Всероссийского государственного 
университета юстиции  
(РПА Минюста России)  
(г. Москва)

chigrinets.ekaterina@mail.ru.

Постпенитенциарная помощь;  
рецидивная преступность; 
профилактика; осужденный;  
лишение свободы; 
региональный; 
государственный



Вестник РПА № 3 / 2019

90

Ekaterina A. CHIGRINETS
Postgraduate of the Department 
of Criminal Law and Criminology  

of the All-Russian State University  
of Justice (Moscow)

chigrinets.ekaterina@mail.ru

Post-penitentiary assistance; 
recidivism;  

prevention;  
convict;  

imprisonment;  
regional;  

state

ON THE ASSISTANCE TO CONVICTED PERSONS,  
EXEMPTED FROM SERVING PUNISHMENT  
IN FORM OF DEPRIVATION OF LIBERTY

The article is devoted to one of the main directions in the prevention of re-
cidivism − providing post-penitentiary assistance to persons who have served 
a sentence of imprisonment. In connection with the increase in recurrent crime, 
the issue of assisting convicts released from serving a sentence of imprisonment 
is relevant today. The probability of successful social rehabilitation, return to 
society of law-abiding citizens from among those released from prison is large-
ly determined by the existence of an effective system of assistance to them at 
the post-penitentiary stage. Subject of research − the process of social adap-
tation and social rehabilitation of persons released from places of detention, 
the legislation of the Russian Federation, the activities of state and non-state 
agencies, institutions and organizations to provide various types of assistance 
to persons exempted from imprisonment. The purpose of the work is to analyze 
the theoretical, legal and organizational components of the modern practice 
of assisting convicts being released from punishment in the form of imprison-
ment. The methodological basis of the study is the method of dialectical scien-
tific knowledge, which used such methods as analysis, systematic approach, 
formal-logical, comparative-legal methods. The article provides information 
on the state of post-penitentiary policy in the country, analyzes the current as-
pects of the problem of organization and legal regulation of post-penitentia-
ry care for persons who have served a sentence of imprisonment. The main ex-
isting directions and forms of participation of regional government structures 
and public organizations in providing assistance to former prisoners are con-
sidered. The scientific novelty of the work is due to the fact that it presents the 
results of the analysis of regulatory legal acts governing the provision of assis-
tance to those released from prison, their practical application at the current 
stage, as well as the analysis of contemporary research. The main problems in 
the practice of providing various types of help to persons released from prison, 
the implementation of independent regional state programs, the interaction 
of state and public organizations are discussed. The results of the study can be 
used in legislative activity aimed at solving problematic issues and tasks for 
successful social rehabilitation of those released after carrying out criminal 
sanctions. The conclusions about the neediness of creation a single state-legal 
mechanism of social adaptation and social rehabilitation of former prisoners, 
as well as determined the procedure for providing them with social and other 
assistance at the level of the federal law, are substantiated.

Профилактика и снижение уровня рецидивной 
преступности является сложной задачей. Залогом 
ее успешного решения выступает совершенствова-
ние законодательных и организационных мер по ока-
занию помощи лицам, освободившимся от отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы. В последние 
годы государство уделяет значительное внимание 
решению этой задачи, ведется активная дискуссия 
в научном сообществе. Предупреждение соверше-
ния новых преступлений − одна из основных целей 
уголовно-исполнительного законодательства России 
(ч. 1 ст. 1 УИК РФ) и уголовного наказания (ч. 2 ст. 43 

УК РФ). Распоряжением Правительства РФ от 14 ок-
тября 2010 г. № 1772-р утверждена Концепция разви-
тия уголовно-исполнительной системы до 2020 года, 
предполагающая разработку комплекса мер, направ-
ленных на снижение постпенитенциарного рецидива 
[1]. Одной из основных целей Концепции является со-
кращение рецидива преступлений за счет развития 
системы постпенитенциарной помощи освобожден-
ным от наказания в виде лишения свободы.

Действующим законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрен ряд мер по оказанию помощи 
бывшим осужденным. Процесс социальной реабили-
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тации лиц, освобождаемых от отбывания наказания, 
начинается еще в стенах исправительного учрежде-
ния за шесть месяцев до истечения срока лишения 
свободы. Согласно ч. 2 ст. 2 УИК РФ порядок оказания 
помощи освобождаемым лицам входит в структуру 
уголовно-исполнительного законодательства.

Глава 22 УИК РФ закрепляет положения о помощи 
осужденным, освобождаемым от наказания. В част-
ности, ст. 180 УИК РФ предусматривает такого рода 
обязанности администрации исправительного уч-
реждения, как:

1) не позднее чем за шесть месяцев до истечения 
срока лишения свободы администрация учреждения, 
исполняющего наказание, уведомляет органы местно-
го самоуправления и федеральную службу занятости 
по избранному осужденным месту жительства о его 
предстоящем освобождении, наличии у него жилья, 
его трудоспособности и имеющихся специальностях;

2) проведение с осужденным воспитательной ра-
боты в целях подготовки его к освобождению, осу-
жденному разъясняются его права и обязанности. 
Под данным положением подразумевается орга-
низация группой социальной защиты осужденных 
занятий в «Школе подготовки осужденных к осво-
бождению», привлечение к их проведению заинте-
ресованных служб учреждения, муниципальных со-
циальных служб;

3) по представлению администрации учрежде-
ния, исполняющего наказание, осужденные, являю-
щиеся инвалидами первой и второй группы, а также 
мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет по 
их просьбе направляются органами социальной за-
щиты в дома инвалидов и престарелых.

Что касается несовершеннолетних осужденных, 
не имеющих родителей или иных лиц, у которых они 
могут проживать, а также несовершеннолетних, ро-
дители которых лишены родительских прав, то адми-
нистрация учреждения, исполняющего наказание, 
направляет информацию в комиссию по делам не-
совершеннолетних по избранному освобождаемым 
месту постоянного жительства для оформления опе-
ки и попечительства (ч. 4 ст. 181 УИК РФ) [2].

В соответствии с положениями ст. 173 УИК РФ 
при освобождении осужденному выдаются принад-
лежащие ему вещи и ценности, средства, хранящие-
ся на его лицевом счете, личные документы и ценные 
бумаги, документы об освобождении от наказания 
и документы о его трудовой деятельности, паспорт, 
трудовая книжка и пенсионное удостоверение; при 
отсутствии паспорта, трудовой книжки и пенсион-
ного удостоверения в личном деле осужденного, 
а также в случае, если срок действия паспорта ис-
тек, администрация исправительного учреждения 
заблаговременно принимает меры по их получе-
нию; при необходимости получения нового паспор-

та расходы, связанные с его выдачей, удерживаются 
из средств, находящихся на лицевом счете осужден-
ного; если у осужденного отсутствуют средства на ли-
цевом счете, расходы, связанные с выдачей нового 
паспорта, оплачиваются за счет государства [2]. В лю-
бом случае в трудовой книжке производится запись 
об имеющемся трудовом стаже.

Статья 181 УИК РФ предусматривает также обеспе-
чение осужденных, освобождаемых из мест лишения 
свободы, бесплатным проездом к месту жительства, 
продуктами питания или деньгами на время проезда 
в порядке, устанавливаемом Правительством РФ: ос-
вобожденным предоставляется проезд в общих же-
лезнодорожных вагонах, но с учетом особенностей 
транспортного сообщения с тем или иным населен-
ным пунктом им может обеспечиваться проезд вод-
ным (в каютах 3-го класса пароходов) транспортом; 
лицам, нуждающимся в постороннем уходе, несо-
вершеннолетним до 16 лет, беременным женщинам 
и женщинам, имеющим при себе малолетних детей, 
выдаются билеты в плацкартные вагоны или каюты 
2-го класса; если проезд к месту жительства желез-
нодорожным или водным транспортом невозможен, 
оплачивается проезд общественным автомобильным 
или воздушным транспортом [2]. По желанию осуж-
денного, при условии доплаты разницы в тарифе, ему 
могут быть приобретены билеты с более комфорта-
бельными условиями проезда [3, с. 286]. При отсутст-
вии необходимой по сезону одежды или средств на 
ее приобретение осужденные обеспечиваются оде-
ждой за счет средств государственного бюджета.

Уголовно-исполнительное законодательство так-
же закрепляет в общей форме право освобожденных 
от наказания на социальную помощь. В соответствии 
со ст. 182 УИК РФ осужденные, освобождаемые от 
ареста или лишения свободы, имеют право на трудо-
вое и бытовое трудоустройство и получение других 
видов социальной помощи в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами [2].

Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года [1] предусмотрено положение 
об организации для лиц, заканчивающих отбывание 
длительных сроков лишения свободы, специального 
тренинга, который информирует о происшедших из-
менениях в общественной и социальной жизни, а для 
некоторых категорий осужденных – предоставление 
возможности перевода в колонию-поселение с раз-
решением кратковременных выездов к месту пред-
полагаемого жительства.

Основной целью помощи освободившимся из 
мест лишения свободы является адаптация к новым 
для них условиям жизни и, следовательно, профи-
лактика постпенитенциарного рецидива. Благодаря 
принятым мерам в последние годы наметилась тен-
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денция к снижению этого показателя. Так, по данным 
информационно-аналитического отдела ФСИН Рос-
сии, за период 2006–2018 гг. количество осужден-
ных в первый и во второй раз значительно снизилось  
(в 2,1 и в 1,8 раза соответственно) [4].

Однако количество осужденных в три и более раз 
возросло (с 144 045 до 182 701 случаев). Такая дина-
мика числа рецидивов свидетельствует о том, что 
в настоящее время особого внимания требуют мно-
гократно рецидивирующие случаи, что еще больше 
усложняет решение задачи. Подтверждением этого 
вывода также может служить динамика изменения воз-
растного состава лиц, осужденных к лишению свобо-
ды: рост количества осужденных старших возрастных 
групп (55–60 лет – в 1,2 раза, старше 60 лет – в 1,7 раз). 
В то же время число осужденных молодого и сред-
него возраста значительно снизилось (18–25 лет –  
в 3,2 раза, 25–55 лет – в 1,3 раза).

С этой точки зрения особую значимость приоб-
ретает оказание психологической помощи, посколь-
ку само совершение преступления уже свидетель-
ствует об определенной степени десоциализации, 
представляя собой нарушение наиболее значимых 
норм, базовых ценностей общества. Повторное лише-
ние свободы ведет к труднообратимым изменениям 
в психике, разрушению механизмов адаптации. Одна-
ко значительная часть бывших осужденных не наце-
лена на исправление, это люди асоциальной направ-
ленности, с искаженной ценностной ориентацией. 
Поэтому правоотношения государства с этим контин-
гентом на постпенитенциарном этапе не могут быть 
ограничены только мерами по оказанию помощи. Эф-
фективность решения задач по их социальной реаби-
литации, адаптации к новым для них условиям жиз-
ни в значительной мере определяется организацией 
контроля со стороны правоохранительных органов. 
Это, как правило, лица, которые провели в местах ли-
шения свободы от пяти до 10 и более лет. Именно упо-
мянутые лица в наибольшей мере нуждаются в по-
мощи [5, 21–23; 6, с. 11]. Несмотря на наметившуюся 
в последние годы тенденцию к сокращению сроков 
заключения (за последние 10 лет уменьшилось ко-
личество длительных сроков – 10–15 лет, наметился 
рост количества сроков до одного года), количество 
лиц, отбывающих наказание со сроками заключения 
более 15 лет, возросло [4].

Таким образом, проблема всесторонней реаби-
литации лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, далека от разрешения. Многие исследователи 
указывают на несовершенство правового регулиро-
вания и практической реализации разработанных 
мер [6, с. 9; 7, с. 60]. Следует отметить, что конкретные 
нормы оказания освобождаемым осужденным со-
циальной помощи не закреплены в УИК РФ. Помимо 
отсутствия конкретного перечня видов социальной 

помощи нет также перечня органов, в компетенцию 
которых входит названный вопрос. Данные положе-
ния закреплены отчасти только в ведомственных до-
кументах − Положении о группе социальной защиты 
осужденных исправительного учреждения уголов-
но-исполнительной системы и в Инструкции об ока-
зании содействия в трудовом и бытовом устройстве, 
а также оказании помощи осужденным, освобождае-
мым от отбывания наказания в исправительных учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы [8]. В то 
же время обеспечение постпенитенциарной безо-
пасности невозможно без наличия нормативных пра-
вовых актов, закрепляющих конкретные системные 
меры поддержки лиц, отбывших уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы.

Помимо разработки новых мер следует учитывать 
накопленный положительный опыт. Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР содержал следующие нормы. 
В частности, ст. 227 Отдела X «Организация помощи 
заключенным и освобождаемым из мест заключе-
ния» [9, с. 127] предусматривала ряд мер, актуаль-
ных и в настоящее время: «а) оказание материальной 
помощи неимущим заключенным; б) оказание необ-
ходимой поддержки при возвращении их на родину 
или место постоянного жительства по освобождении 
из места заключения; в) предоставление по освобо-
ждении из места заключения на первое время поме-
щения и питания на льготных условиях; г) предостав-
ление ссуд на приобретение рабочих инструментов 
и обзаведение необходимыми предметами домаш-
него обихода; д) устройство мастерских и предпри-
ятий для применения труда бывших заключенных;  
е) подыскание им занятий; ж) оказание юридической 
и медицинской помощи; з) профессиональное и об-
щеобразовательное их развитие».

В ст. 228 ИТК РСФСР определялись компетентные 
органы в данном вопросе. Организация помощи ос-
вобождаемым из мест заключения осуществлялась 
главным управлением местами заключения РСФСР 
и его местными органами на основе широкого уча-
стия в ней советских, профессиональных и партий-
ных органов. В целях планомерного оказания помощи 
бывшим заключенным в каждой губернии (области) 
был организован комитет помощи освобождаемым 
из мест заключения, который действует на основа-
нии специального положения (ст. 229 ИТК РСФСР). Ста-
тья 230 ИТК РСФСР закрепляла положения о финанси-
ровании деятельности комитетов. В частности, один 
из источников получения средств комитетами помо-
щи происходил от доходов и прибылей по организуе-
мым предприятиям, а также специальных или целе-
вых взносов, поступающих от учреждений и лиц. Как 
переходный этап были организованы так называемые 
исправительно-трудовые дома, в которых освобож-
денные из мест лишения свободы, пользуясь права-
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ми свободных граждан, подчинялись установленно-
му трудовому распорядку (ст. 231 ИТК РСФСР).

В определенной мере эти «исправительно-трудо-
вые дома» явились прообразом современных специ-
альных служб, помогающих лицам, утратившим все 
социально-полезные связи и нуждающимся в перво-
очередной помощи в бытовом и трудовом устройстве, 
вернуться в общество. Наличие таких служб − одно из 
важных условий их успешной реабилитации. В настоя-
щее время примером эффективности такого подхо-
да может служить опыт работы центров социальной 
адаптации. Согласно данным ФСИН на территории 
Российской Федерации функционируют 175 центров 
социальной адаптации (по состоянию на 17 декабря 
2018 г.) в 69 регионах [10]. Однако только семь из них 
специализируются на социальном сопровождении 
и оказании помощи лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы (в Республике Башкортостан, За-
байкальском крае, Красноярском крае и Ульяновской 
области). При этом четыре из них находятся в Красно-
ярском крае. Источником финансирования центров 
социальной адаптации в Республике Башкортостан 
и Красноярском крае является региональный бюджет, 
в Забайкальском крае – общественные, государствен-
ные гранты и спонсорская помощь, в Ульяновской об-
ласти – собственные средства автономной некоммер-
ческой организации.

По мнению В. И. Селиверстова и соавторов, дея-
тельность подобных учреждений в Красноярском 
крае подтверждает эффективность работы центров 
социальной адаптации [11, с. 43]. Красноярский крае-
вой центр социальной адаптации лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, был открыт по ини-
циативе ГУФСИН России Красноярского края в 1995 г. 
В настоящее время на территории Красноярского 
края функционируют четыре центра социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды, расположенные в городах Красноярске, Ми-
нусинске, Канске и Ачинске. Учредителем центров 
является Министерство социальной политики Крас-
ноярского края. Лица без определенного места жи-
тельства, утратившие социально-полезные связи, 
и лица, по которым предварительно не решен во-
прос трудового и бытового устройства, по их жела-
нию направляются после освобождения в краевые 
центры социальной адаптации. Центры предназна-
чены для оказания различных видов квалифициро-
ванной помощи: правовой, медицинской, психологи-
ческой поддержки. При необходимости сотрудники 
центров оказывают содействие в восстановлении ут-
раченных документов, решении вопросов прожива-
ния и трудоустройства. С целью оказания специа-
лизированной помощи лицам, освободившимся из 
исправительных учреждений Красноярского края, 
организована работа консультативно-справочной 

службы, в которую может обратиться любой желаю-
щий из их числа.

Ежеквартально центры представляют в краевую 
службу исполнения наказаний отчеты о результатах 
своей деятельности. Это позволяет провести необхо-
димый анализ и использовать полученные сведения 
при организации работы по подготовке осужденных 
к освобождению. В 2012 г. исправительные учрежде-
ния ГУФСИН направили в центры адаптации 414 че-
ловек, освободившихся из исправительных учреж-
дений края, в 2011 г. – 474 человека.

Опыт работы Красноярского края можно считать 
положительным, поскольку критерием оценки эф-
фективности работы по социальной адаптации осво-
божденных из мест лишения свободы является уро-
вень рецидивной преступности. До открытия центра 
в г. Красноярске в 1995 г. уровень рецидивной пре-
ступности находился на уровне 30%, по итогам 2008 г. 
снизился более чем в два раза и составил 14.8% [11, 
с. 43]. Согласно данным ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю за последние 10 лет уровень рецидив-
ной преступности среди лиц, освобожденных услов-
но-досрочно, снизился в пять раз: уровень рецидива 
среди условно-освобожденных граждан в 2009 г. со-
ставлял 23,5%, по итогам 2018 г. − 4,7% [12].

Однако центры располагают достаточно неболь-
шим количеством мест. Число мест в центре г. Крас-
ноярска − 51, в г. Минусинске − 20, в г. Канске − 31, 
в г. Ачинске − 55. Ежегодно из исправительных учре-
ждений ГУФСИН России по Красноярскому краю ос-
вобождается от пяти до 10 тыс. чел. Так, количество 
осужденных, освободившихся из исправительных уч-
реждений ГУФСИН России по Красноярскому краю за 
2018 г., составило 8527 чел. [13]. Через центры соци-
альной адаптации проходит лишь 8% освободивших-
ся. Подобная ситуация складывается и в других ре-
гионах. Поэтому на сегодняшний день сеть краевых 
центров социальной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, проблемы помощи быв-
шим осужденным решает лишь частично.

В целом участие региональных структур государ-
ственной власти и общественных организаций может 
играть значительную роль в организации деятельно-
сти таких центров. Однако их вклад в решение задач, 
связанных с постпенитенциарной реадаптацией, со-
циальной адаптацией и реабилитацией освободив-
шихся лиц, в большинстве регионов часто носит бес-
системный и эпизодический характер [14, с. 50].

К тому же все проблемы лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, центры социальной адапта-
ции решить не могут. В связи с этим помимо созда-
ния центров в ряде субъектов существуют различные 
программы, включающие в свой предмет обеспече-
ние социальной реабилитации лиц, освобожденных 
из исправительных учреждений.
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Так, в Республике Татарстан действует государст-
венная программа по противодействию преступно-
сти на 2014–2020 годы, утв. Постановлением Каби-
нета министров Республики Татарстан от 16 октября 
2013 г. № 764 [15]. Задачами программы помимо про-
филактики правонарушений предусмотрено обеспе-
чение социальной адаптации и реабилитации лиц, 
отбывших наказание в виде лишения свободы.

В ряде регионов были приняты и начали реали-
зовываться самостоятельные государственные про-
граммы социальной адаптации осужденных (так на-
зываемые подпрограммы). Эти подпрограммы были 
приняты в таких республиках, как Ингушетия, Саха 
(Якутия), в Смоленской, Псковской, Магаданской, 
Оренбургской, Сахалинской областях [16, с. 2]. Одна-
ко в настоящее время часть из этих программ по раз-
ным причинам не реализуется.

На региональном уровне соответствующие зако-
ны приняты в ряде субъектов РФ. Закон «О социаль-
ной адаптации лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы» принят в Архан-
гельской, Кировской областях, Еврейской автоном-
ной области, Республике Башкортостан. Закон «О кво-
тировании рабочих мест, о мерах экономического 
стимулирования работодателей, трудоустраивающих 
граждан, освободившихся из мест лишения свобо-
ды» принят в Липецкой, Курской, Омской, Псковской, 
Оренбургской, Тамбовской, Рязанской, Саратовской, 
Томской и Тверской областях, в республиках Татар-
стан, Карелия, Саха, Камчатском, Краснодарском кра-
ях, в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре 
[16, с. 2]. Однако на федеральном уровне закон до 
сих пор не принят.

В некоторых регионах разработаны и приняты 
комплексные планы оказания помощи в обустройстве 
и социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы (Ставропольский край, Омская, Рос-
товская области, Кабардино-Балкарская Республика, 
республики Дагестан, Мордовия и др.) [17, с. 91].

Также отдельного внимания заслуживает опыт 
пилотного проекта создания Службы социального 
сопровождения лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы [18], который реализуется на основа-
нии подписанного 21 января 2013 г. соглашения о со-
вместной деятельности Управления, УФСКН, ГУ МВД, 
Агентства труда и занятости Красноярского края, Ми-
нистерства социальной политики Красноярского 
края, Сибирского федерального университета и Си-
бирской ассоциации тюремных служителей в Совет-
ском районе г. Красноярска. По своей сути эта Служба 
является прототипом пробации, активно применяе-
мой за рубежом. В число основных задач Службы со-
циального сопровождения лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, входит оказание содействия 
в решении вопросов трудового и бытового устрой-

ства, восстановлении социально-полезных связей, 
оказание бесплатной юридической помощи бывшим 
осужденным. Сотрудниками Службы создана инфор-
мационная база данных на 4911 чел., освобождаю-
щихся и освобожденных в г. Красноярске.

В Тюменской области как составная часть обла-
стной программы борьбы с преступностью создан 
Единый банк лиц, освободившихся из учреждений 
УФСИН России по Тюменской области [19]. Единый 
банк данных обеспечивает не только учет граждан, 
освобождающихся из мест лишения свободы, но 
и является средством оперативного реагирования 
и взаимодействия различных ведомств, учреждений 
и организаций Тюменской области, направленных 
на социальную реабилитацию осужденных, а также 
предотвращение совершения повторных (рецидив-
ных) преступлений.

Важную роль в духовно-нравственном просвеще-
нии для социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, играют использование по-
тенциала религиозных конфессий, привлечение об-
щественности в устройстве судьбы осужденного. Эти 
задачи отражены в положениях Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, которая 
предусматривает также развитие благотворительно-
сти, попечительства, создание в каждом территори-
альном органе уголовно-исполнительной системы, 
а также попечительских советов при исправитель-
ных учреждениях.

Определяющим фактором успеха всего постпе-
нитенциарного процесса является его пенитенциар-
ная часть − ресоциализация, начало подготовки к ос-
вобождению на ранних сроках отбывания наказания 
в виде лишения свободы. По мнению С. А. Борсученко 
[20], в то время как в соответствии с уголовно-испол-
нительным законодательством подготовка осужден-
ных к освобождению начинается за шесть месяцев до 
окончания срока наказания (п. «а» ч. 1 ст. 97, ч. 3 ст. 121, 
ч. 5 ст. 132, ч. 4 ст. 133, ч. 1, 2 ст. 180 УИК РФ), весь про-
цесс, направленный на исправление осужденных, дол-
жен быть подчинен этой цели и начинаться с первых 
дней исполнения (отбывания) наказания. Во многих 
западных странах работа по реабилитации осужден-
ных начинается с самого начала отбывания наказа-
ния. Об этом свидетельствует законодательство таких 
стран, как Англия, Швейцария и др. Одной из целей ра-
боты по реабилитации должно являться формирова-
ние у осужденного конкретных планов по нормали-
зации своей жизни, без которых решение вопросов 
реадаптации в постпенитенциарный период особен-
но затруднено или практически невозможно. Важным 
моментом является наличие предварительной догово-
ренности администрации мест лишения свободы об 
оказании различной помощи освобождающимся.
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Мы считаем, одной из главных причин, способст-
вующих рецидиву преступлений, является отсутствие 
преемственности между пенитенциарным и постпе-
нитенциарным этапами реабилитации личности. Ус-
воение позитивных качеств и вытеснение из сознания 
осужденного антиобщественных взглядов и устано-
вок − сложный и длительный процесс, необходимый 
на всех этапах подготовки к освобождению.

По мнению В. И. Селиверстова и соавторов, со-
трудникам исправительных учреждений нужно начи-
нать социальную реабилитацию осужденных с пер-
вых дней их пребывания в учреждении. С этой целью 
необходимо выявить социальные проблемы, имею-
щиеся у осужденных уже во время прохождения ка-
рантина; в процессе отбывания наказания органи-
зовать работу с осужденными (сочетая групповые 
и индивидуальные формы), направленную на разре-
шение проблем; обратить особое внимание на рабо-
ту по восстановлению паспортов осужденных, у ко-
торых они отсутствуют, не откладывая решение этого 
вопроса на последние полгода перед освобождени-
ем [11, с. 42].

Специфика содержательного процесса оказания 
помощи лицам, освобожденным из мест лишения 
свободы, требует индивидуального подхода. Она во 
многом должна определяться возрастными, психоло-
гическими и другими особенностями личности. Под-
готовка системы мер по организации помощи и реа-
даптации осужденных требует учета особенностей 
их отдельных категорий (инвалидов, пенсионеров, 
несовершеннолетних, женщин и др.), учета состоя-
ния их здоровья. Поэтому решение данной задачи 
требует комплексного подхода как со стороны уго-
ловно-исполнительного законодательства, так и со 
стороны практической реализации закона. В целом 
отражением такого подхода является закрепление 
в уголовно-исполнительном законодательстве Рос-
сии как одной из задач оказания помощи осужден-
ным в социальной адаптации (ч. 2 ст. 1 УИК РФ), а ор-
ганизация такой деятельности − одна из задач ФСИН 
России (п. 1.3.7 Положения о ФСИН России).

В п. 8 «Развитие социальных институтов и соци-
альная политика» Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [21], 
предусмотрено создание службы пробации, обеспе-
чивающей социально-психологическое сопровожде-
ние лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Пробация (от лат. probatio − испытание) − юридиче-
ский термин, используемый в международном праве 
и определяющий название и задачи службы, которая 
исторически создавалась для работы с гражданами, 
нарушившими закон, но не лишенными свободы, или 

с освобожденными из-под стражи [22, с. 20]. В широ-
ком смысле это понятие можно рассматривать как 
одно из звеньев уголовно-исполнительной полити-
ки государства, направленной на снижение рецидив-
ной преступности и, следовательно, формирование 
гарантий создания более безопасного общества.

Однако практическая реализация этих положе-
ний неизбежно сталкивается с рядом трудностей. Од-
ной из причин пробуксовки реформирования уго-
ловно-исполнительной системы является недостаток 
финансирования, поскольку любое реформирование 
невозможно без дополнительных расходов. Некото-
рые авторы говорят о провале реформы уголовно-
исполнительной системы в рамках тех целей, задач 
и направлений, которые были поставлены в Концеп-
ции [23].

В заключение следует отметить, что проблема ока-
зания помощи лицам, освобожденным из исправи-
тельных учреждений, продолжает оставаться актуаль-
ной и не имеет альтернативы с точки зрения создания 
действенной системы противодействия влиянию пре-
ступности на общественное развитие. Однако в на-
стоящее время меры по оказанию помощи лицам, ос-
вободившимся из мест лишения свободы, зачастую 
носят разрозненный, несистематизированный харак-
тер. Современное состояние этой проблемы требует 
проведения тщательного анализа ошибок в работе 
уголовно-исполнительной системы. Отсутствие плана 
по их устранению и четко регламентированной сис-
темы работы с бывшими осужденными несомненно 
может являться причиной дальнейшей криминализа-
ции общества, которая уже стала серьезной угрозой 
для национальной безопасности.

Пути решения этой задачи необходимо рассмат-
ривать с позиции как совершенствования норматив-
ной базы, так и наличия четко действующего механиз-
ма ее реализации. По нашему мнению, необходимо 
создание единой централизованной системы, учи-
тывающей особенности отдельных регионов. Базо-
вый компонент этой системы должен быть законода-
тельно закреплен на федеральном уровне. При этом 
речь должна идти не об установлении дополнитель-
ных льгот освобожденным из мест лишения свободы, 
а об эффективной работе механизмов реадаптации, 
рациональном расходовании средств и контроле 
над исполнением закона. Таким образом, норматив-
но-правовое закрепление принципов и форм уча-
стия государственных органов и негосударственных 
структур в работе по социальной поддержке граж-
дан, освободившихся из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, а также меха-
низмов ее реализации является необходимым усло-
вием для создания эффективной системы профилак-
тики рецидивной преступности.
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ИСТОРИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ 
В ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-99-104

Актуальность: актуальность данной статьи связана с тем, что от-
ветственность за экстремистскую деятельность, в том числе в россий-
ском законодательстве, с онтологической точки зрения несовершенна. 
Необходим пересмотр материальной и экономической базы противо-
действия экстремистской деятельности, а также пересмотр полити-
ки в отношении уголовной ответственности за экстремизм с учетом 
более детального и «чувственного» (гуманного) подхода к определению 
понятия экстремизма, рассматривая в том числе и различные подходы 
с точки зрения религии и философии. Предмет: в целях повышения эффек-
тивности применения норм уголовной ответственности за экстреми-
стские преступления необходимо историческое исследование термина 
«экстремизм» и его возможного проявления в тех или иных возникающих 
отношениях. Цели: целью данной статьи является проведение истори-
ческого анализа, а также изучение самого феномена экстремизма, его ра-
циональности и иррациональности, в том числе положительного и от-
рицательного экстремизма, различных видов его проявления в разных 
сферах жизни общества. Методология: были использованы сравнитель-
но-правовой, системный, исторический, а также формально-юридиче-
ский методы исследования. Основное содержание и новизна: в настоящей 
статье рассматривается историческое появление и развитие экстре-
мизма в мире, в том числе в России, выявляются его ключевые мотивы 
и природа, а также рассматривается комплексный подход к названному 
термину, на основе которого возможно было бы разработать различные 
способы предупреждения и воздействия на деяния данной категории. Но-
визна связана с подходом к изучению понятия экстремизма в целом, что 
позволит более правильно оценивать экстремистскую деятельность, 
а также с онтологической точки зрения, что в итоге даст возможность 
более эффективно подходить к оценке таких видов уголовно-правовых 
отношений. Результаты работы: основными результатами являются 
выводы о разносторонности понимания феномена «экстремизм» и его 
проявлений с учетом исторического опыта, что дает более полную кар-
тину представления о возможности различных подходов к воплощению 
на законодательном уровне ответственности за экстремистскую дея-
тельность. Область применения: история, юриспруденция. Выводы: оп-
ределены основные направления изучения экстремизма с точки зрения 
рациональности и позитивности, что в совокупности можно рассмат-
ривать и использовать в законотворческой деятельности.
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THE HISTORY OF EXTREMISM AND ITS REFLECTION  
IN THE CONCEPTUAL APPARATUS

Relevance: The relevance of this article is connected, first of all, with the fact 
that the responsibility for extremist activities, including in Russian legislation, is 
not perfect. It is necessary to revise the material and economic base to counter 
extremist activities, as well as revise the policy on criminal liability for extrem-
ism, taking into account a more detailed and “sensual” (humane) approach to 
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history;  

historical development;  
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phenomenon;  
rational and irrational  

extremism

defining the concept of extremism, including considering various approaches 
from a religious and philosophy point of view. Subject: In order to increase the 
effectiveness of the application of criminal liability for extremist crimes, a his-
torical study of the term “extremism” and its possible manifestation in certain 
relations arising is necessary. Purposes: The purpose of this article is to conduct 
a historical analysis, as well as the very phenomenon of extremism, its rational-
ity and irrationality, including positive and negative extremism, various types 
of extremism in various spheres of society. Methodology: In this article were 
used comparative legal, systemic, historical, as well as formal legal research 
methods. The main content and novelty: This article discusses the historical 
emergence and development of extremism in the world, including in Russia, 
identifies its fundamental motives and nature, and also considers an integrat-
ed approach to this term, based on which it would be possible to develop var-
ious types of ways to prevent and influence actions this category. The novel-
ty is connected with the approach to the study of the term extremism from all 
possible sides, which will make it possible to more accurately evaluate extrem-
ist activity, including from an ontological point of view, which ultimately will 
make it possible to more effectively approach the assessment of such types of 
criminal law. Results: The main results are conclusions about the versatility of 
understanding the phenomenon of “extremism” and its manifestations, tak-
ing into account historical experience, which gives a more complete picture of 
the idea of the possibility of different approaches to translating responsibility 
for extremist activity at the legislative level. Application area: History, jurispru-
dence. Findings: The main directions of possible consideration of extremism 
from the point of view of rationality and positivity, which together can be con-
sidered and guided in lawmaking, are defined.

На сегодняшний день вопросы привлечения к уго-
ловной ответственности за преступления экстремист-
ского характера являются одной из проблем в связи 
с нарастающим проявлением противоправных дейст-
вий в этой сфере жизни общества. Все более и более 
актуальными задачами становятся необходимость 
определения сущности самого экстремизма, разра-
ботка понятийного аппарата, что в совокупности даст 
почву для успешной борьбы с вышеуказанным фе-
номеном на разных уровнях социальной, политиче-
ской, общественной жизни. Однако для полного по-
нимания возникновения общественных отношений 
экстремистского толка, требующих урегулирования 
при помощи мер уголовно-правового характера, не-
обходимо проанализировать историческое появле-
ние такого термина, как «экстремизм».

Само слово «экстремизм» происходит от латинско-
го слова «extremus», которое переводится как «край-
ний, чрезмерный» и означает приверженность к край-
ним взглядам или же методам действий. Впервые 
в истории само латинское слово «extremus» на полити-
ческом поприще в своих научных трудах начал упот-
реблять французский просветитель Шарль Монтес-
кье, раскрывая деспотию и прямую демократию. Он 
использовал его в прямом значении – «крайний», опи-
сывая вышеуказанные формы правления как макси-
мально монархические и республиканские соответст-

венно. Во времена Великой французской революции 
представители прессы использовали данный термин 
для обозначения крайне правых или левых полити-
ческих сил. На фоне экономического, социального 
и политического кризиса возникает Национальное 
учредительное собрание Франции, в котором начи-
нают появляться партии, и, по мере их формирова-
ния, складывается представление о «центристских», 
«левых» и «правых» взглядах, представленных в нем. 
Постепенно дальнейшее развитие право-левых идей 
и взглядов привело к выделению таких категорий, как 
«крайний» и «умеренный», в связи с чем этимологиче-
ски слово «экстремизм» стало представляться с таким 
акцентом, как правый и левый экстремизм, означая 
приверженность к крайне левым либо к крайне пра-
вым идеям и политическим силам [1, с. 79–84].

Само же возникновение термина принято связы-
вать с деятельностью немецкого философа и полити-
ка Вильгельма Трауготта Круга. В 1838 г., продолжая 
изучать экстремизм как само явление, В. Т. Круг пред-
ложил определение, которое внес в свой словарь. 
В нем он раскрывал вышеуказанный термин следую-
щим образом: «Экстремистами являются те, которые 
не хотят признавать середину и находят удовольст-
вие в крайностях. Но обычно их называют «ультра»» 
[2, с. 400]. Карл Гейнцен, немецкий деятель радикаль-
ной направленности, продолжая изучать экстремизм 
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как феномен, подошел к нему с идеологической точки 
зрения и, характеризуя экстремизм, говорил, в част-
ности, что убийства должны применяться в политиче-
ской борьбе, а убийство людей возможно оправдать, 
опираясь на идею «высшей цели», т.е. в данном случае 
представляется важным небольшой группе едино-
мышленников создать неразбериху в крупных и мощ-
ных государствах [3, с. 195].

Примерно с середины XIX в. термин «экстремизм» 
перешел в Англию и был отражен впервые в прессе, 
но при этом толкование самого понятия было дос-
таточно свободным, и его могли использовать в от-
ношении активных деятелей Короны, чья политика 
была направлена на укрепление нации.

В начале ХХ в. исследование экстремизма шло 
в параллели с исследованием термина «тоталита-
ризм». На это повлияли исследования Луиджи Стур-
цо, одного из основателей Итальянской народной 
партии, которая развивалась параллельно с нарас-
тающим фашистским движением в Италии. Л. Стурцо 
акцентирует внимание на том, что уже на тот период 
существовали четкие идеологические различия меж-
ду «правыми» и «левыми» (в особенности ультрапра-
выми и ультралевыми), называя их экстремистскими 
движениями (фашистов и социалистов). Он считал, 
что оба «направления» носят абсолютный характер 
и не воспринимают существование каких-либо дру-
гих идей и при этом их идеологии носят всепогло-
щающий эффект, охватывая все сферы и выстраивая 
жизнь общества в соответствии со своими принци-
пами и идеологией. Таким образом, еще до прихода 
к власти Б. Муссолини и Национальной фашистской 
партии отмечалось, что их подход носил экстремист-
ский характер в современном понимании и обладал 
массовым эффектом, т.е. перестраивал не только по-
литическую жизнь общества, но и менял подход к со-
циальным, экономическим и иным сферам.

Примерно до середины ХХ в. термин «экстремизм» 
не имел широкого распространения в литературе, 
как, например, термин «радикализм». «Экстремизм» 
в своем роде являлся синонимом «радикализма», 
вкладывая в него значение собирательной характе-
ристики политических сил крайнего толка в рамках 
право-левого деления. Однако после опубликования 
ряда работ американских ученых (в том числе имми-
грантов, например Теодора Адорно, Отто Рюле, Хан-
ны Арендт) «экстремизм» стал пониматься как отри-
цание демократии с точки зрения либерализма и как 
крайняя форма радикализма. Иначе говоря, в экстре-
мизм вкладывалось отрицание существования поли-
тического рынка как со стороны «правой», так и со 
стороны «левой» идеологии. Некое развитие терми-
ну придали Э. К. Шойх и Г. Д. Клингеманн, предложив 
также рассматривать экстремизм как непринятие со-
временных форм общественного устройства, назвав 

это теорией правого радикализма. И уже в 1973 г. лю-
бые антилиберальные устремления обозначались 
как экстремистские, а не радикальные. К. Мюде выде-
лял общие черты между радикализмом и экстремиз-
мом: антилиберальность, антиконституционность. Но 
в фундаменте понимания экстремизма лежала ан-
тидемократичность, что являлось крайним вариан-
том радикализма. Обобщая все вышеперечисленные 
подходы к исследованию экстремизма второй по-
ловины ХХ в., можно отметить, что уже тогда экстре-
мизм рассматривался с политической точки зрения 
и понимался как одна из форм радикализма, которо-
му присущи антиплюрализм, антидемократичность, 
антиконституционность.

История термина «экстремизм» в России начина-
ется с ХХ в. Первые упоминания «экстремизма» отно-
сят к 1917 г.: тогда Ю. В. Ключников рассматривал так 
называемый революционный экстремизм, говоря об 
итогах революции 1917 г., при этом вкладывая в дан-
ный термин не только негативные, но и позитивные 
черты. Ю. В. Ключников говорил о революции как о но-
вых открытиях, новых возможностях, которые необхо-
димо было внести в российское общество [4, с. 200]. 
Однако, по его же мнению, сама революция, несмот-
ря на внесение «нового», всегда переходит границы 
и сопровождается крайними взглядами, идеологией 
и методами (в данном случае большевистской идеоло-
гии). Н. В. Устрялов, развивая «революционный экстре-
мизм», ввел понятие «коммунистический экстремизм», 
суть которого заключалась в увеличенной протяжен-
ности по времени самого процесса, в отличие от «ре-
волюционного экстремизма». Несмотря на схожесть 
мнения с Ю. В. Ключниковым, Н. В. Устрялов утверждал 
необходимость постепенного избавления от крайней 
идеологической составляющей для достижения ба-
ланса, и произойти такие изменения должны «сверху» 
в результате жесткой полемики среди правящей эли-
ты [5, с. 11–15]. Таким образом, уже в начале ХХ в. в со-
ветской России экстремизм рассматривался не только 
как полностью отрицательное явление, но и в положи-
тельном контексте революционных настроений, гово-
ря о приносимом «толчке» в развитии общества.

Дальнейшее распространение термина «экстре-
мизм» в России продолжалось во второй половине 
ХХ в. М. И. Лабунец понимал под экстремизмом идео-
логию, предусматривающую пропаганду нетерпимо-
сти к оппоненту и распространение своих принципов 
насильственным путем. С. Н. Фридинский, основы-
ваясь на опыте предыдущих ученых, рассматривал 
феномен экстремизма как различную деятельность 
организаций или физических лиц путем активных 
действий (планирование, подготовка, организация, 
финансирование), направленных на возбуждение 
розни по различным мотивам, либо публичные при-
зывы к осуществлению вышеуказанной деятельно-
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сти [3, с. 51–55]. Отсюда можно сделать вывод, что 
на тот период экстремизм в СССР понимался как на-
вязывание тех или иных принципов насильственно, 
а также как высшая степень нетерпимости к идеа-
лам или мнениям, официально принятым общест-
вом и государством, отличающимся в той или иной 
степени от «постулатов», которых придерживается 
сам экстремист. Из этого следует, что сама идеоло-
гия экстремизма – это нетерпимость к оппонентам, 
складывающаяся в активном агрессивном поведе-
нии на основе противоборства убеждений, незави-
симо от установок.

Но всегда ли экстремизм имеет политический 
флер? В 1987 г. К. Е. Литвин, один из ученых-биоло-
гов, рассматривал «биологический экстремизм» как 
подход к биологическому знанию, которое, если не 
учитывает все разнообразие живого мира, не может 
являться полезным для науки в целом. При этом он 
обращал внимание, что сам экстремизм исповеду-
ет крайнюю точку зрения, и закреплял из этого не-
гативное значение термина. С. Мейен ввел понятие 
«эволюционный экстремизм», которое значило, что 
само сопротивление сближению противоположных 
эволюционных взглядов является экстремизмом 
и характеризует людей таковыми. Таким образом, 
экстремизм может проявляться не только в полити-
ческом плане, но и в других сферах жизни общества, 
например социальной, экономической [7, с. 245–250], 
биологической и т.д. Именно этот аспект характери-
зует экстремизм как «всепроникающее» явление,  
т.е. затрагивающее все аспекты деятельности общест-
ва. Здесь стоит отметить, что данные примеры опять 
же подчеркивают разносторонность самого явления 
«экстремизм» и возможность его проявления в раз-
личных сферах жизни общества.

Исходя из приведенных выше толкований поня-
тия «экстремизм» и примеров можно сказать, что 
сама сущность экстремизма носит разносторонний 
характер. Он может влиять на различные аспекты 
жизни общества, но всегда ли он в тех или иных слу-
чаях необходим? Здесь стоит отметить рациональ-
ность и иррациональность экстремизма с точки зре-
ния его проявления. Иррациональный экстремизм 
не вызван необходимостью проявления вследствие 
каких-либо притеснений, а возникает в силу при-
верженности определенных групп людей взглядам 
и учитывает удовлетворение амбициозности экстре-
миста, которая лишена даже сколько-нибудь рацио-
нального характера и основывается на филогенети-
ческом подсознательном состоянии. Сюда относится 
деятельность различных групп фанатов футбольных 
клубов в ХХ–ХХI вв., придерживающихся крайне пра-
вых взглядов, в том числе нацистских и ультранацио-
нальных, которые не вызваны какой-либо необхо-
димостью в обществе и зачастую не направлены на 

принесение ему пользы (Россия – «Спартак Ультрас», 
«Динамо Ультрас» и т.д.). На примере современной 
России суть таких фан-клубов заключается в макси-
мальной поддержке своей команды, драках между 
собой по мотивам противоборства футбольных ко-
манд в рамках футбольных игр, а также в противо-
правных действиях в отношении лиц неславянской 
внешности. Однако стоит еще раз отметить, что экс-
тремизм может носить и рациональный характер, что 
обусловливается необходимостью его проявления 
для защиты своих интересов или продвижения идей, 
примеры чего приводились ранее.

Помимо этого, говоря о проявлениях экстремиз-
ма, возникает также вопрос, о котором частично ра-
нее уже велась речь: всегда ли экстремизм носит не-
гативный характер? Экстремизм как явление имел 
место еще в давние времена и затрагивал различ-
ные сферы жизни общества. В основе возникающих 
отношений, непосредственно связанных с ним, все-
гда лежит конфликт, но, говоря о нарушении закона, 
также требуется правовое осознание противоправ-
ности такого деяния, и оно должно объективно ис-
ходить из необходимости подобных действий. Само 
явление связано с «власть имущими» и теми блага-
ми, которые власть могла приносить людям. Други-
ми словами, если исходить из теории общественного 
договора возникновения государства, права, доб-
ровольно переданные людьми государству по со-
глашению, а также обязанности, которые люди доб-
ровольно возложили на себя в обмен на защиту, не 
соответствуют в полной мере интересам, которые су-
ществовали у людей, а соответственно государство 
не реализовывало эти блага для человека. Отсюда 
можно сделать вывод, что сама суть экстремизма, как 
уже говорилось ранее, проявлялась в различных сфе-
рах жизни общества того или иного государства в оп-
ределенные периоды их истории и само явление ос-
новывалось на защите своих интересов, которые не 
реализовывала власть, при этом не всегда нося нега-
тивный характер, а представляя собой необходимый 
феномен для защиты своих прав и свобод. В доказа-
тельство хотелось бы привести ряд примеров:

1) Римская империя столкнулась с экстремизмом 
в I в., когда на ее территории, в Иудее, появилась 
секта сикариев (лат. sicarii – букв. «кинжальщики»; 
от sica – «кинжал» ), целью которой было уничтоже-
ние еврейской знати, помогавшей римлянам, а также 
самих римлян, управляющих территорией. Эта «не-
обходимость» возникла вследствие гонения и при-
теснения евреев на территории Ближнего Востока, 
оккупированной римлянами;

2) восстание Ника в Константинополе в 532 г. яви-
лось массовой реакцией со стороны различных слоев 
населения Византии на притеснение властей, налого-
вый гнет и религиозную политику по преследованию 
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еретиков и язычников со стороны государства. По 
итогам, несмотря на безуспешность восстания, этот 
пример показывает нам яркое проявление экстре-
мизма как необходимую защитную реакцию;

3) в Средние века существовала мусульманская 
секта исмаилитов, которая устраняла неугодных лиц, 
расправляясь с представителями мусульманской сун-
нитской знати. Это явление также характеризовалось 
необходимостью защиты своих интересов (в данном 
случае религиозного ответвления мусульманского 
толка) от гонений на тех или иных этапах истории;

4) периоды Великой французской, а также совет-
ской революций можно охарактеризовать в поло-
жительном ключе с точки зрения необходимости 
перемен, единственный путь достижения которых 
общество видело в крайних мерах революционно-
го характера.

Конечно, несмотря на положительные аспекты, 
все вышеперечисленные примеры экстремизма, хотя 
и имели позитивные намерения, с точки зрения права 
в плане методов не всегда законны. В данных случаях 
такой способ проявления экстремизма со стороны лю-
дей связан с необходимостью своей защиты от край-
не жестких притеснений с противоположной стороны 
(государства). И эти жесткие действия вызывали такую 
же по силе реакцию со стороны общества. Такое про-
явление экстремизма, несмотря на «высокие» цели, 
подлежит ответственности с точки зрения уголовного 
законодательства. Однако можно привести еще один 
пример рационального проявления экстремизма, ко-
торый по своей сути не носит противоправного ха-
рактера, но благодаря активным действиям призван 
продвигать ту или иную позицию, идею либо же взгля-
ды: речь идет о действующей во многих странах Пар-
тии зеленых. Их идеология основана на принципах 
зеленой политики: ненасилие, социальная справед-
ливость, народная демократия, защита окружающей 
среды. В истории данного движения можно отметить 
активную деятельность (митинги, забастовки, лобби-
рование и т.д.), направленную на продвижение выше-
указанных идей, а также идей экологического благопо-
лучия в отдельно взятых государствах. Можно сказать, 
что такие действия характеризуются как экстремист-
ские, но они не носят противоправного характера 
и при этом приносят пользу обществу в целом.

Правовой анализ показывает, что идеологический 
аспект исчезнуть из феномена «экстремизм» не мо-
жет. Если в действиях не будет выражена идея или 
так называемая борьба за нее, то это не будет являть-
ся экстремизмом, а станет необъяснимой химерой [8,  
с. 42–52]. Важно понимать, что экстремизм может 
проявляться законно до тех пор, пока эти активные 
действия не будут негативно влиять на какие-ли-
бо общественные отношения, охраняемые уголов-
ным законодательством. Феномен экстремистской 
деятельности может посягать на закон, но и может 

представлять собой правомерное явление. Первый 
вид проявления экстремизма является прежде все-
го следствием таких воззрений и ментальных штам-
пов, которые осуждаются обществом и государством, 
представляют собой угрозу общественным и государ-
ственным образованиям и направлены на совершение 
противоправных действий, реализующих эти негатив-
ные установки. Второй же может вполне проявляться 
как в обществе, так и в государстве в рамках закона 
и не нарушать его, например лоббирование своих ин-
тересов в законодательных органах, проведение ми-
тингов, забастовок либо же защита своих прав и сво-
бод различными активными действиями в правовом 
поле. Таким образом, исходя из вышеизложенного не-
обходимо разграничить понятие экстремизма на два 
вида: противоправный экстремизм и экстремизм, не 
нарушающий законодательство. Под экстремизмом, 
не нарушающим законодательство, понимается рас-
пространение таких идей, которые в сложившейся 
обстановке возможно легально представить в пра-
вовом обществе и государстве, а также существует 
возможность возникновения обмена этими идеями 
в правовом поле. Противоправный экстремизм – рас-
пространение таких идей, которые в сложившейся об-
становке невозможно легально представить в пра-
вовом обществе и государстве, а также отсутствует 
возможность возникновения обмена этими идеями 
в правовом поле.

В XXI в. экстремизм носит всепланетный характер 
и с точки зрения иррационального подхода к его рас-
смотрению может создать угрозу нормальному су-
ществованию общества и государства в целом, тем 
самым заставляя противодействовать его проявле-
ниям. Само воздействие в первую очередь должно 
быть направлено на пресечение преступной деятель-
ности, так как экстремизм в таком виде подрывает 
нормальное существование в обществе. Но, с другой 
стороны, если экстремизм рационален, он способен 
дать некий толчок развитию общества и государства 
в целом во многих сферах жизни.

Подводя итоги, стоит отметить, что подход к изу-
чению явления экстремизма в России требует допол-
нительного комплексного исследования как с точки 
зрения теории, так и на практическом уровне. К со-
жалению, на сегодняшней день вопросы, связанные 
с пониманием и онтологическим обоснованием про-
тиводействия экстремизму, разработаны в современ-
ной юридической литературе недостаточно полно. 
Поэтому необходим пересмотр материальной и эко-
номической базы противодействия экстремистской 
деятельности, а также политики в отношении уго-
ловной ответственности за экстремизм с учетом бо-
лее детального и «чувственного» (гуманного) подхо-
да к определению понятия экстремизма, в том числе 
принимая во внимание различные подходы с точки 
зрения религии и философии.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-105-113

Актуальность рассмотрения проблем финансово-правового обес-
печения внедрения телемедицинских технологий обусловлена тем, что 
в настоящее время законодателем в связи с принятием Федерального 
закона от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 
информационных технологий в сфере охраны здоровья» ставится зада-
ча широкого внедрения телемедицинских технологий в систему охраны 
здоровья граждан. Для решения данной задачи является важным созда-
ние эффективного механизма правового регулирования применения ин-
формационно-телекоммуникационных технологий в сфере здравоохра-
нения, который позволит не только предусмотреть саму возможность 
использования телемедицины при оказании медицинской помощи насе-
лению, но и действенно применять телемедицинские технологии для ре-
шения проблемы получения врачебных консультаций лицами, не имеющи-
ми возможности посещения медицинских организаций. Данный механизм 
правового регулирования должен также стать основой системы опера-
тивного взаимодействия врачей между собой. Еще одним концептуаль-
ным аспектом телемедицины, без освещения которого не представля-
ется возможным решение задачи широкого внедрения телемедицинских 
технологий в систему здравоохранения, является механизм правового 
регулирования финансового обеспечения предоставления медицинской 
помощи с применением телемедицинских технологий, который в на-
стоящее время отсутствует. В связи с этим возникают вопросы финан-
сово-правового регулирования деятельности субъектов правоотноше-
ний, связанных с использованием телемедицинских технологий, в части 
определения источников финансирования технических условий оказания 
медицинских услуг с применением телемедицинских технологий, а так-
же порядка предоставления и использования средств на эти цели. Пред-
метом данной статьи выступают нормы финансового и других отрас-
лей права, регламентирующие внедрение телемедицинских технологий 
в систему охраны здоровья граждан. Целью работы является поиск пра-
вовых средств, необходимых для оформления нормативного регулирова-
ния финансового обеспечения внедрения телемедицинских технологий 
и их использования в практической деятельности организаций здраво-
охранения. В ходе исследования использовались общенаучные методы, 
а также формально-юридический метод. По результатам исследования 
автор приходит к выводу о необходимости закрепления возможности 
предоставления консультаций с применением телемедицинских техно-
логий в базовой программе обязательного медицинского страхования. 
Целесообразно законодательно закрепить, что источником финанси-
рования данных консультаций будут являться средства обязательного 
медицинского страхования. Для этого автором предлагается внесение
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изменений в федеральные законы от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации». Полученные результаты исследования позволят учре-
ждениям здравоохранения внедрять телемедицинские технологии в сис-
тему оказания медицинской помощи населению.
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PROBLEMS OF FINANCIAL AND LEGAL SUPPORT  
OF THE TELEMEDICINE TECHNOLOGIES  
IMPLEMENTATION

The relevance of the problems of financial and legal support of the telemed-
icine technologies implementation is due to the adoption of the Federal Law of 
29 July 2017 No. 242-FZ. The legislator set the task of wide implementation of 
telemedicine technologies in the health care system. To solve this task, it is nec-
essary to create an effective mechanism of legal regulation of the use of infor-
mation and telecommunication technologies in the field of health. One of the 
conceptual aspects of telemedicine is the mechanism of legal regulation of finan-
cial provision of medical care with the use of telemedicine technologies. Current-
ly, there is no such mechanism. The subject of this article is the rules of financial 
law and other branches of law governing of telemedicine technologies imple-
mentation into the system of public health protection. The purpose of this work 
is to search for the legal means necessary to create a legal framework financial 
support for the telemedicine technologies implementation and their use in the 
practice of health care organizations. The study used general scientific meth-
ods, as well as the formal legal method. According to the results of the study, 
the author comes to the conclusion that it is necessary to secure the possibility 
of providing consultations with the use of telemedicine technologies as part of 
the basic program of compulsory medical insurance. It is advisable to legislate 
that the source of funding for these consultations will be the means of compul-
sory medical insurance. For this, the author proposes amendments to the Fed-
eral Law of 21 November 2011 No. 323-FZ “On the Principles of Health Protec-
tion of Citizens in the Russian Federation” and the Federal Law of 29 November 
2010 No. 326-FZ “On Mandatory Health Insurance in the Russian Federation”. 
The results of the study will allow healthcare institutions to introduce telemedi-
cine technologies into the system of medical care for the population.

Актуальность рассматриваемой тематики обу-
словлена включением телемедицинских технологий 
(далее – телемедицина) в систему действующего пра-
вового регулирования. Так, Федеральным законом 
от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам применения информационных 
технологий в сфере охраны здоровья» (далее – Фе-
деральный закон № 242-ФЗ) [1] предусмотрены об-
щие положения об информационном обеспечении 
в сфере здравоохранения, о телемедицинских тех-
нологиях и об особенностях медицинской помощи, 
которая оказывается с применением таких техноло-
гий. Принятие данного Федерального закона и вне-
дрение телемедицинских технологий могут стать ус-
ловием повышения качества диагностики и оказания 
медицинских услуг в России.

В целях широкого внедрения телемедицинских 
технологий в систему охраны здоровья граждан яв-
ляется важным создание механизма эффективного 
правового регулирования применения информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в сфере 
здравоохранения, который позволит не только пре-

дусмотреть саму возможность использования теле-
медицины при оказании медицинской помощи насе-
лению, но и действенно применять телемедицинские 
технологии для решения проблемы получения вра-
чебных консультаций лицами, не имеющими возмож-
ности посещения медицинских организаций. Данный 
механизм правового регулирования должен также 
стать основой системы оперативного взаимодейст-
вия врачей между собой. Еще одним концептуальным 
аспектом телемедицины, без освещения которого не 
представляется возможным решение задачи широко-
го внедрения телемедицинских технологий в систе-
му здравоохранения, является механизм правового 
регулирования финансового обеспечения предос-
тавления медицинской помощи с применением те-
лемедицинских технологий.

Исходя из вышесказанного представляется необ-
ходимым анализ данного вопроса.

Внедрение телемедицинских технологий в сис-
тему здравоохранения – инновационный процесс, 
который начат совсем недавно. Российскими учены-
ми научные разработки по данной тематике ведутся 
в следующих направлениях: образовательные аспек-
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ты телемедицины [2], распределение ответственно-
сти за некачественное оказание телемедицинских 
консультаций [3], диагностирование заболеваний 
при помощи телемедицинских технологий [4]. Одна-
ко в настоящее время отсутствуют комплексные ис-
следования механизма финансово-правового регу-
лирования телемедицины.

Зарубежный опыт внедрения телемедицинских 
технологий весьма многообразен. В настоящее вре-
мя телемедицина активно используется в системах 
здравоохранения Великобритании, Израиля, Соеди-
ненных Штатов Америки. Зарубежными учеными раз-
рабатываются проблемы реализации телемедицин-
ских проектов в различных направлениях (например, 
в области хронической сердечной недостаточности 
[5]), а также вопросы использования телемедицин-
ских технологий при оказании неотложной медицин-
ской помощи детям [6].

В настоящее время нововведением является фор-
мирование цифровой экономики, основная цель ко-
торой – повышение эффективности всех отраслей 
социально-экономической деятельности за счет ис-
пользования информационных технологий. Созда-
ние системы цифровой экономики происходит в со-
ответствии с национальной программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [7]. Программа 
разработана с целью реализации Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы [8] и направлена на: повы-
шение благосостояния граждан России вследствие 
улучшения качества, а также доступности товаров 
и услуг, которые произведены в цифровой экономи-
ке с использованием современных цифровых техно-
логий; повышение доступности государственных ус-
луг для граждан; повышение цифровой грамотности 
и степени информированности граждан.

Важной частью формирования цифровой эконо-
мики в области охраны здоровья граждан является 
развитие телемедицинских технологий.

Всемирная организация здравоохранения оп-
ределяет, что «телемедицина – это предоставление 
услуг здравоохранения в условиях, когда расстоя-
ние является критическим фактором, работниками 
здравоохранения, использующими информацион-
но-коммуникационные технологии для обмена не-
обходимой информацией в целях диагностики, лече-
ния, профилактики заболеваний и травм в интересах 
улучшения здоровья населения» [9].

Федеральный закон № 242-ФЗ предусматривает 
понятие «телемедицинские технологии» и определя-
ет их как информационные технологии, которые обес-
печивают дистанционное взаимодействие несколь-
ких категорий лиц (медицинских работников между 
собой, медицинских работников с пациентами, меди-
цинских работников с законными представителями 
пациентов), аутентификацию и идентификацию вы-

шеуказанных лиц, а также документирование дейст-
вий, совершаемых ими при проведении консультаций 
и консилиумов. Консультации с применением теле-
медицинских технологий осуществляются для анали-
за жалоб пациента, медицинского наблюдения за со-
стоянием его здоровья, а также принятия решения 
о необходимости осуществления очного приема. При-
менение телемедицинских технологий при оказании 
медицинской помощи помимо федерального зако-
нодательства регламентируется также стандартами 
и порядками оказания медицинской помощи. Теле-
медицинские технологии используются в рамках зако-
нодательно установленных требований о соблюдении 
врачебной тайны и конфиденциальности персональ-
ных данных. При оказании медицинской помощи 
с применением рассматриваемых технологий необхо-
дима идентификация, а также аутентификация участ-
ников взаимодействия. Для этого используется единая 
система аутентификации и идентификации. Докумен-
тальное подтверждение дистанционного взаимодей-
ствия между пациентом и врачом происходит посред-
ством использования квалифицированной усиленной 
электронной подписи медицинского работника. В на-
стоящее время возникают вопросы финансового обес-
печения внедрения телемедицинских технологий, их 
использования в практической деятельности органи-
заций здравоохранения и соответственно норматив-
ной регламентации данных процессов.

Примечательно, что медицинские организации 
не могут осуществлять деятельность по предостав-
лению телемедицинских услуг до тех пор, пока не бу-
дут иметь техническую возможность осуществления 
данных операций. Подключение всех медицинских 
организаций государственной и муниципальной сис-
тем здравоохранения к сети Интернет реализуется 
в настоящее время за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Однако в ходе реализации 
данных мероприятий возникают трудности финан-
сово-правового регулирования, связанные с дея-
тельностью профильных государственных органов 
исполнительной власти, ответственных за данную 
деятельность (Министерство связи и массовых ком-
муникаций РФ, Министерство здравоохранения РФ), 
а также проблемы по результатам деятельности ис-
полнителя – ПАО «Ростелеком».

Так, в соответствии с поручением Президента РФ 
необходимо в период 2017–2018 гг. подключить 
к скоростному Интернету все поликлиники и боль-
ницы страны (для внедрения практики консульти-
рования с использованием возможностей телеме-
дицинских технологий) [10].

В Федеральном законе от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ  
(в ред. от 29 ноября 2018 г.) «О федеральном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» [11] предусмотрено предоставление Министер-
ству связи и массовых коммуникаций РФ бюджетных 
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ассигнований с целью обеспечения подключения ме-
дицинских организаций государственной и муници-
пальной систем здравоохранения к сети Интернет на 
2018 г. в объеме 4900 млн руб., а на 2019–2020 гг. – по 
5000 млн руб. ежегодно.

Распоряжением Правительства РФ от 29 сентяб-
ря 2017 г. № 2094-р [12] ПАО «Ростелеком» определя-
ется в качестве единственного исполнителя закупок 
услуг, которые осуществляются Министерством свя-
зи и массовых коммуникаций РФ в 2017 г., по подклю-
чению рассматриваемых медицинских организаций 
к сети Интернет. К проекту распоряжения № 2094-р, 
которое вносилось Министерством связи и массо-
вых коммуникаций РФ в Правительство РФ, прилага-
лось финансово-экономическое обоснование цены 
заключаемого с ПАО «Ростелеком» контракта на об-
щую сумму 5459,6 млн руб.

Важно отметить, что реализация действий по под-
ключению медицинских организаций к сети Интер-
нет происходила в условиях существования рынка 
услуг связи. В данных условиях было возможным реа-
лизовать достижение поставленных целей с гораз-
до меньшими расходами бюджетных ассигнований. 
Как отмечается в Отчете о результатах контрольно-
го мероприятия Счетной палаты РФ «Проверка целе-
вого и эффективного использования средств феде-
рального бюджета, выделенных на мероприятия по 
обеспечению подключения медицинских организа-
ций государственной и муниципальной систем здра-
воохранения к информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в 2017 году и истекшем периоде 
2018 года», Министерством связи и массовых комму-
никаций РФ при составлении финансово-экономиче-
ского обоснования к контракту использовались не-
актуальные данные о стоимости работ, существенно 
превышающие текущие рыночные цены (в Белгород-
ской области – в 3 раза, а в Алтайском крае – на 24,8%). 
Данная ситуация свидетельствует о необоснованно-
сти расчетов, которые приведены в финансово-эко-
номическом обосновании. В соответствии с данными 
электронных торговых площадок среднее снижение 
цены на осуществление строительно-монтажных ра-
бот составило 36%. Примечательно, что в Республи-
ке Калмыкия данная цена снижена более чем на 50%, 
в Астраханской области – на 53%, а в Ростовской – на 
52%. Такое весомое снижение стоимости произве-
денных работ свидетельствует о том, что ПАО «Рос-
телеком» были завышены начальные (максимальные) 
цены. Фактические же расходы данной компании на 
подключение медицинских организаций к сети Ин-
тернет по контракту, который заключался на сумму 
1932,9 млн руб., составили 1343,4 млн руб. [10].

Таким образом, Министерством связи и массо-
вых коммуникаций РФ не был соблюден принцип эф-
фективности использования бюджетных средств, ко-
торый предусмотрен ст. 34 БК РФ [13]. Фактическая 

прибыль ПАО «Ростелеком» по рассматриваемому 
контракту составила 589,5 млн руб., или 30% от его 
утвержденной цены [10].

Перечень медицинских организаций, которые не-
обходимо подключить к сети Интернет, был сфор-
мирован на основании адресного перечня мест раз-
мещения точек подключения, который определялся 
Министерством здравоохранения РФ. В ходе реализа-
ции контракта произведена замена 667 медицинских 
организаций, что составило 21,3% от всех объектов 
подключения. Данная замена, по данным Счетной па-
латы РФ, свидетельствует о недостаточной проработ-
ке перечня медицинских организаций, которая осу-
ществлялась Министерством здравоохранения РФ.

Примечательно, что Министерством связи и мас-
совых коммуникаций РФ оплачены за счет бюджетных 
ассигнований услуги по подключению к сети Интер-
нет четырех организаций, которые не являются ме-
дицинскими. Это не соответствует целям предостав-
ления бюджетных ассигнований, а также содержит 
признаки их нецелевого использования в размере 
1899,19 тыс. руб.

Однако вопросы эффективности использования 
бюджетных средств – не единственная проблема вне-
дрения телемедицинских технологий.

В настоящее время отсутствует механизм финансо-
во-правового регулирования деятельности субъектов 
обязательного медицинского страхования при оказа-
нии телемедицинских консультаций. Данная ситуация 
связана с тем, что Федеральный закон № 242-ФЗ, кото-
рый устанавливает возможность применения телеме-
дицинских технологий на территории России, не опре-
деляет, на какой основе гражданам могут оказываться 
консультации с применением телемедицинских техно-
логий: бесплатной или платной. В действующем зако-
нодательстве (Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2018 г.) «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 323-ФЗ) [14] и Федераль-
ный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (в ред. от  
28 ноября 2018 г.) «Об обязательном медицинском 
страховании» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ) 
[15]), регламентирующем основы финансирования сис-
темы здравоохранения в нашей стране, вопросы фи-
нансового обеспечения расходов на осуществление 
телемедицинских консультаций не предусмотрены.

В Федеральном законе № 242-ФЗ указано, что ор-
ганизация и оказание медицинской помощи с при-
менением телемедицинских технологий преду-
сматриваются в порядке, который устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти. Данный порядок утвержден прика-
зом Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 
2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организа-
ции и оказания медицинской помощи с применени-
ем телемедицинских технологий» [16].
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Однако в данном Приказе содержится правовая 
коллизия. Так:

1) в п. 1 рассматриваемого документа сказано, что 
«настоящий Порядок определяет правила примене-
ния телемедицинских технологий при организации 
и оказании медицинскими организациями государст-
венной, муниципальной и частной систем здравоохра-
нения медицинской помощи». Данная формулировка 
указывает на то, что применение телемедицинских 
технологий происходит в рамках оказания уже сущест-
вующих видов медицинской помощи, гарантируемых 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, соответ-
ственно и в рамках их финансового обеспечения;

2) в названии Приказа, некоторых его частях и пунк-
тах указано, что данный нормативный акт регулирует 
порядок организации и оказания медицинской помо-
щи с применением телемедицинских технологий. Дан-
ная формулировка косвенно может создавать основа-
ния для понимания телемедицинских технологий как 
самостоятельного вида медицинской помощи. Если 
исходить из этого смысла, то необходимо закреплять 
медицинскую помощь с применением телемедицин-
ских технологий в качестве отдельного вида оказания 
медицинской помощи гражданам в Федеральном за-
коне № 323-ФЗ, а также определять порядок финансо-
вого обеспечения данного вида медицинской помощи 
и возможность его включения в программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

В целях исключения возможности истолковать 
применение телемедицинских технологий в качестве 
отдельного вида медицинской помощи представля-
ется необходимым внести изменения в название при-
каза Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 
2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организа-
ции и оказания медицинской помощи с применени-
ем телемедицинских технологий», а также в назва-
ние рассматриваемого Порядка и изложить названия 
данных документов в следующей редакции:

1) «Об утверждении порядка применения телеме-
дицинских технологий при организации и оказании 
медицинскими организациями государственной, му-
ниципальной и частной систем здравоохранения ме-
дицинской помощи»;

2) «Порядок применения телемедицинских техно-
логий при организации и оказании медицинскими орга-
низациями государственной, муниципальной и част-
ной систем здравоохранения медицинской помощи».

Вопросы финансово-правового регулирования 
предоставления консультаций отдельно не регла-
ментируются вышеуказанным Порядком. В п. 46 лишь 
косвенно указано, что консультирующая медицинская 
организация должна предоставить пациенту информа-
цию о возмездном или безвозмездном характере кон-
сультации (платная, бесплатная) и стоимости оказания 

консультации в случае, если она платная. Данные по-
ложения приказа Министерства здравоохранения РФ 
от 30 ноября 2017 г. № 965н позволяют установить, что 
консультации с применением телемедицинских техно-
логий могут предоставляться бесплатно в рамках Про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи.

Программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов [17] 
установлено, что в целях обеспечения доступности 
медицинской помощи гражданам территориальны-
ми программами могут (но не обязаны) быть установ-
лены объемы медицинской помощи с учетом исполь-
зования телемедицинских технологий. В соответствии 
с Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов [18] гражда-
нам, проживающим в том числе в малонаселенных, от-
даленных и (или) труднодоступных населенных пунк-
тах, в составе дифференцированных нормативов 
объема медицинской помощи территориальными 
программами могут устанавливаться объемы меди-
цинской помощи с использованием телемедицинских 
технологий. Данные положения предусматривают воз-
можность оказания гражданам консультаций с приме-
нением телемедицинских технологий за счет средств 
обязательного медицинского страхования.

Однако в силу отсутствия в законодательных ак-
тах, формирующих основу финансового обеспечения 
бесплатного предоставления гражданам медицинской 
помощи, положения о возможности предоставления 
медицинской помощи с применением телемедицины 
гражданам на бесплатной основе вопрос об их финан-
сировании за счет средств обязательного медицинско-
го страхования не может быть решен, реальное оказа-
ние данных консультаций ставится под сомнение.

В соответствии с п. 12 Порядка организации и ока-
зания медицинской помощи с применением теле-
медицинских технологий данные технологии могут 
использоваться при оказании первичной медико-са-
нитарной помощи; специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи; паллиативной медицинской помощи.

Анализ источников финансового обеспечения вы-
шеуказанных видов медицинской помощи в соответ-
ствии с Федеральным законом № 323-ФЗ показывает, 
что основным и единым источником финансирова-
ния для всех этих, предоставляемых гражданам бес-
платно, видов медицинской помощи являются сред-
ства обязательного медицинского страхования. 
Данный вид страхования представляет собой систе-
му создаваемых государством правовых, экономиче-
ских и организационных мер, которые направлены 
на обеспечение гарантий бесплатного оказания ме-
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дицинской помощи застрахованному лицу при насту-
плении страхового случая [19, с. 654]. Представляется 
важным утверждение о том, что возможность оказа-
ния консультаций с применением телемедицинских 
технологий должна входить в базовую программу 
обязательного медицинского страхования. Необхо-
димо установить, что источником финансирования 
данных консультаций будут являться средства обя-
зательного медицинского страхования.

Представляется целесообразным дополнить ст. 83 
Федерального закона № 323-ФЗ п. 12 и изложить его 
в следующей редакции: «12. Финансовое обеспече-
ние предоставления гражданам консультаций с при-
менением телемедицинских технологий в рамках 
оказания первичной медико-санитарной помощи, 
скорой медицинской помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи осуществляется за счет средств обязательного 
медицинского страхования».

Вышеуказанные изменения неизбежно повлекут 
за собой преобразования законодательства об обя-
зательном медицинском страховании. Представля-
ется целесообразным внести изменения в п. 6 ст. 35 
Федерального закона № 326-ФЗ и изложить его в сле-
дующей редакции: «6. В рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования оказыва-
ются первичная медико-санитарная помощь, включая 
профилактическую помощь, скорая медицинская по-
мощь (за исключением санитарно-авиационной эва-
куации, осуществляемой воздушными судами), спе-
циализированная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, кон-
сультации с применением телемедицинских техно-
логий, в следующих случаях: 1) инфекционные и па-
разитарные болезни, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, туберкулеза…».

Несмотря на то что механизм финансового обес-
печения предоставления консультаций с приме-
нением телемедицины в настоящее время в зако-
нодательстве Российской Федерации отсутствует, 
в территориальных программах государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи некоторых субъектов РФ закреплена 
возможность предоставления консультаций с при-
менением телемедицинских технологий в медицин-
ских организациях за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования.

Так, в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 11 фев-
раля 2015 г. № 141-п [20] телемедицинские консуль-
тации организуются и проводятся в медицинских 
организациях. В соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Сверд-
ловской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов медицинская помощь с учетом ис-

пользования телемедицины предоставляется жите-
лям Свердловской области в рамках территориаль-
ной программы ОМС. Территориальные нормативы 
объема предоставления данной медицинской помо-
щи в 2019–2021 гг. предусматривают, что консульта-
цию врача с использованием телемедицинских тех-
нологий сможет получить один из 19 человек [21].

В Ямало-Ненецком автономном округе в соответ-
ствии с Тарифным соглашением в системе обязатель-
ного медицинского страхования на 2019 год телеме-
дицинское консультирование финансируется за счет 
средств обязательного медицинского страхования 
и предъявляется к оплате в рамках подушевого фи-
нансирования по тарифам за услугу «А23.30.099.005 
Телемедицинское консультирование врачом-специа-
листом» – в размере 1940 руб. за одну оказанную ус-
лугу, а также за услугу «А23.30.099.007 Телемеди-
цинское консультирование консилиумом врачей по 
профилю медицинской помощи «онкология»» – в раз-
мере 3935 руб. за одну оказанную услугу [22].

Существуют также случаи, когда в территориаль-
ной программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания населению медицинской помощи есть 
упоминание о телемедицине, а территориальная про-
грамма обязательного медицинского страхования не 
предусматривает предоставления консультаций (или 
каких-либо иных видов и форм медицинской помо-
щи) с применением телемедицинских технологий. 
Так, в соответствии с ч. 6 постановления Правитель-
ства Самарской области от 27 декабря 2018 г. № 837 
[23] средние нормативы объема медицинской помо-
щи определяются в единицах объема в расчете на 
одного жителя в год в соответствии с порядками ис-
пользования телемедицинских технологий. Террито-
риальная программа обязательного медицинского 
страхования Самарской области на 2019 год не пре-
дусматривает оказания в медицинских организациях 
консультаций или какого-либо вида помощи с приме-
нением телемедицины.

В соответствии с постановлением Правительства 
Саратовской области от 25 декабря 2018 г. № 720-П 
[24] территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Саратовской области в целях обеспе-
чения доступности медицинской помощи гражданам 
могут устанавливаться дифференцированные объе-
мы предоставления медицинской помощи с учетом 
использования телемедицины. Однако таблица нор-
мативов объема предоставления медицинской по-
мощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования не содержит указания на норматив пре-
доставления консультаций с использованием телеме-
дицинских технологий.

Вышеупомянутая разница в закреплении в терри-
ториальных программах возможности предоставле-
ния консультаций с использованием телемедицинских 
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технологий в субъектах РФ приводит к существенным 
различиям в степени реализации конституционного 
права на охрану здоровья граждан и медицинскую по-
мощь в разных субъектах РФ, что еще раз подчеркива-
ет важность включения возможности предоставления 
в медицинских организациях консультаций с приме-
нением телемедицинских технологий в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования.

Таким образом, в настоящее время применение 
телемедицинских технологий в системе здравоохра-
нения России не имеет достаточного нормативного 
регулирования. Отсутствует механизм финансово-
правового регулирования предоставления меди-
цинской помощи с применением телемедицины на 

бесплатной основе. Представляется необходимым за-
крепить возможность предоставления консультаций 
с применением телемедицинских технологий в базо-
вой программе обязательного медицинского страхо-
вания. Целесообразно установить, что источником 
финансирования данных консультаций будут являть-
ся средства обязательного медицинского страхова-
ния. Для этого необходимо внести изменения в ст. 83 
Федерального закона № 323-ФЗ и п. 6 ст. 35 Федераль-
ного закона № 326-ФЗ.

Стоимость одной телемедицинской консультации 
целесообразно фиксировать в тарифном соглашении 
по обязательному медицинскому страхованию каж-
дого субъекта РФ.
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ОБ ИТОГАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ПРАВО И ГОСУДАРСТВО БУДУЩЕГО: 
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2019-0-3-114-121

18–19 апреля 2019 г. во Всероссийском государственном университете 
юстиции (РПА Минюста России) прошла Международная научно-практи-
ческая конференция «Право и государство будущего: эволюционные стра-
тегии развития». Целью проведения конференции стало создание условий 
для обмена научным и практическим опытом, идеями и мнениями в об-
ласти эволюционных стратегий развития права и государства будуще-
го. В ходе проведения мероприятия были обсуждены актуальные вопросы 
современной правовой доктрины и правоприменительной практики, но-
вации законодательства, приоритетные направления развития право-
вой системы, основных институтов государства и гражданского обще-
ства. Участникам конференции удалось выделить ключевые направления, 
определяющие развитие государства и права в будущем. В ходе дискуссий 
было отмечено, что в целом современные концепции государственности 
и правопонимания имеют тенденцию динамично развиваться. С измене-
нием общественных институтов, появлением новых социальных запро-
сов общества, развитием технологий могут появиться новые инсти-
туты и даже отрасли права. Концепции права и государства будущего 
будут напрямую зависеть от политических преобразований, экономи-
ческой обстановки, правовой культуры населения и других объективных 
факторов. В ходе работы конференции состоялось пленарное заседание, 
а также была скоординирована работа шести секций: «Дискуссионные про-
блемы теории и истории государства и права»; «Современные проблемы 
конституционного права»; «Актуальные правовые формы и механизмы 
регулирования гражданских, семейных и предпринимательских отноше-
ний»; «Реформа гражданского процесса: теоретические основы и пробле-
мы правоприменения»; «Уголовное право XXI века: перспективы развития» 
и «Актуальные проблемы права и законодательства в современных усло-
виях управления государством и обществом». Во второй день конферен-
ции состоялось заседание Международного круглого стола «Обеспечение 
и защита прав пациентов и врачей: современное состояние и задачи ста-
новления», в работе которого приняли участие научные сотрудники, пре-
подаватели, аспиранты, магистранты и студенты ВГУЮ (РПА Минюста 
России) и других ведущих юридических вузов России, представители Нацио-
нальной медицинской палаты России, Национального медицинского иссле-
довательского центра здоровья детей Минздрава России, Адвокатской 
палаты Московской области, коллеги из Высшего земельного суда Саксо-
нии (Германия) и правового департамента Министерства внутренних 
дел федеральной земли Саксония (Германия).
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ON THE RESULTS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
AND PRACTICAL CONFERENCE “LAW AND STATE OF THE 
FUTURE: EVOLUTIONARY DEVELOPMENT STRATEGIES”

On 18–19 April 2019, the All-Russian State University of Justice (RLA of the 
Ministry of Justice of Russia) hosted the International Scientific and Practical 
Conference “Law and State of the Future: Evolutionary Development Strategies”.
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The aim of the conference was to create conditions for the exchange of scientif-
ic and practical experience, ideas and opinions in the field of evolutionary strat-
egies for the development of law and the state of the future. During the event, 
topical issues of modern legal doctrine and law enforcement practice, legislative 
innovations, priority areas for the development of the legal system, the main insti-
tutions of the state and civil society were discussed. The conference participants 
were able to identify key areas that determine the development of the state and 
law in the future. During the discussions, it was noted that, in general, modern 
concepts of statehood and legal thinking tend to develop dynamically. With the 
change of public institutions, the emergence of new social needs of society, the 
development of technology, new institutions and even branches of law may ap-
pear. The concepts of law and the state of the future will directly depend on po-
litical transformations, the economic situation, the legal culture of the popula-
tion and other objective factors. During the conference, a plenary meeting was 
held, and the work of six sections was coordinated: “Discussion Problems of the 
Theory and History of State and Law”; “Modern Problems of Constitutional Law”; 
“Actual Legal Forms and Mechanisms of Regulation of Civil, Family and Business 
Relations”; “Reform of Civil Procedure: Theoretical Foundations and Problems 
of Law Enforcement”; “Criminal Law of the 21st Century: Prospects for Develop-
ment” and “Actual Problems of Law and Legislation in the Current Conditions of 
State and Society Management”. On the second day of the conference, a meet-
ing of the International Round Table “Ensuring and Protecting the Rights of Pa-
tients and Doctors: The Current State and the Challenges of Formation” was held, 
which was attended by researchers, teachers, graduate students, undergraduates 
and students of the All-Russian State University of Justice and other leading le-
gal Russian universities, representatives of the National Medical Chamber of Rus-
sia, the National Medical Research Center for Children’s Health of the Ministry of 
Health of Russia, the Law Chamber of the Moscow Region, colleagues from the 
Supreme Land Court of Saxony, Germany, and the Legal Department of the Min-
istry of the Interior of the Federal State of Saxony, Germany.

18–19 апреля 2019 г. Всероссийским государст-
венным университетом юстиции (РПА Минюста Рос-
сии) была проведена Международная научно-практи-
ческая конференция «Право и государство будущего: 
эволюционные стратегии развития».

В первый день конференции состоялось пленар-
ное заседание, которое с приветственным словом 
к участникам конференции открыла О. И. Александ-
рова, ректор Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции (РПА Минюста России), кандидат 
юридических наук, доцент. Она обозначила основ-
ную цель проводимого мероприятия: создание ус-
ловий для обмена научным и практическим опытом, 
идеями и мнениями в области эволюционных стра-
тегий развития права и государства будущего, а так-
же анонсировала актуальные вопросы, вынесенные 
на обсуждение на этом научном мероприятии, состав 
его участников и план работы. Завершая вступитель-
ное слово, О. И. Александрова выразила надежду, что 
организованная Университетом Международная на-
учно-практическая конференция «Право и государ-
ство будущего: эволюционные стратегии развития» 
пройдет в творческой атмосфере, а ее результаты 

окажутся востребованными законодателем, пред-
ставителями научного сообщества и правопримени-
тельными органами.

Научная дискуссия была открыта выступлением 
А. И. Бастрыкина, Председателя Следственного ко-
митета РФ, доктора юридических наук, профессора, 
Заслуженного юриста РФ, генерала юстиции РФ.

В начале своего выступления он выразил удов-
летворенность тем, что Всероссийский государст-
венный университет юстиции взял на себя смелость 
и мужество задуматься, в каком направлении двига-
ется и должно двигаться государство и право, причем 
не только российское. А. И. Бастрыкин обозначил це-
лью проводимой конференции не формальный отчет 
о проделанной работе по будущей программе циф-
ровизации нашего правового механизма, а конкрет-
ные выводы социального характера.

А. И. Бастрыкиным было высказано мнение, что го-
сударство должно взять на себя ответственность за гра-
ждан и обеспечить им безопасность. Если государство 
заботится о фундаментальных основах, необходимых 
для хорошей жизни, то рядовой гражданин может спо-
койно сосредоточиться на своих собственных целях.
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Говоря об основных проблемах современности, 
выступающий отметил, что одной из них является тер-
роризм. Следственный комитет РФ уже возбудил в Да-
гестане 30 уголовных дел, тем самым прекратив не-
законное перемещение террористов на территорию 
нашей страны. Также в докладе было указано, что экс-
тремизм, особенно молодежный, – эта та проблема-
тика, которая является реальной в нашем обществе, 
и поэтому о ней также необходимо говорить.

Еще одной серьезной глобальной проблемой, 
по мнению Председателя Следственного комите-
та РФ, является возрождение неонацизма (фашиз-
ма) во Франции, в Германии, в Украине. Это, по его 
словам, является ответной реакцией на те либераль-
ные ценности, которые привели в некоторых случаях  
к катастрофе.

А. И. Бастрыкин отметил, что невозможно изме-
нить государство и право без понимания того, ка-
кие факторы влияют на их развитие. В современном 
мире происходит глобализация политической, фи-
нансовой, научно-технической, религиозной и куль-
турной составляющих человечества. Кроме того, те-
левидение, реклама, искусство, мировая валюта тоже 
позволяют отдельным государствам воздействовать 
на мировое сообщество. Как вывод из этого прозву-
чало мнение, что Россия должна противопоставить 
такому влиянию собственные концепции, собствен-
ные картины видения мира.

В ходе выступления было обращено внимание на 
необходимость найти такой подход к решению про-
блем развития государства и права России, чтобы, 
с одной стороны, с использованием методов между-
народного и национального права можно было от-
стаивать наши интересы, заявляя о них четко и ясно, 
а с другой стороны, проводя реформы экономики, 
права, культуры, образования и других сфер жиз-
ни общества, укреплять государственность как ме-
ханизм экономики, политики, права, культуры и на-
ционального достояния.

Завершая свой доклад, профессор А. И. Бастрыкин 
отметил, что в рамках образовательных учреждений, 
готовящих специалистов для Следственного комите-
та РФ, происходит вовлечение молодежи в патриоти-
ческое движение, начинания, в добрые дела, и при-
вел примеры таких мероприятий.

Свое выступление Александр Иванович закончил 
стихами, которые он посвятил памяти одного из вете-
ранов Великой Отечественной войны, следователю, 
который прошел всю войну с 1941 до 1945 г.

Заместитель Министра юстиции РФ, кандидат юри-
дических наук Д. В. Новак выступил с докладом на 
тему «Вопросы реализации национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации»». 
Он отметил, что одной из составляющих реализации 
национальной программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» является федеральный проект 
«Нормативное регулирование цифровой среды».  
Д. В. Новак подчеркнул важную роль Министерства 
юстиции РФ в этом проекте, которая заключается в по-
этапной разработке и реализации законодательных 
инициатив, направленных на снятие первоочередных 
барьеров, препятствующих развитию цифровой эко-
номики и созданию благоприятного правового поля 
для реализации в российской юрисдикции проектов 
цифровизации. Он рассказал участникам конферен-
ции о четырех пунктах плана федерального проекта, 
которые предписывают Минюсту России разработку 
законопроектов, в настоящее время находящихся на 
разных стадиях готовности.

Д. В. Новак пояснил, что, во-первых, это законо-
проект о внесении изменений в Основы законода-
тельства РФ о нотариате с целью развития цифровых 
технологий в нотариате, который предусматривает 
серьезное увеличение круга тех нотариальных дей-
ствий, которые можно будет совершать удаленно; 
возможность удостоверения нотариальных сделок 
несколькими нотариусами и другие новеллы. Он 
представляет собой следующий шаг в набирающем 
темп развитии цифровизации нотариата, находит-
ся на высокой степени готовности и ожидает своего 
внесения в Государственную Думу ФС РФ.

Во-вторых, законопроект об онлайн-урегулирова-
нии споров, который предусматривает внесение из-
менений в Закон РФ «О защите прав потребителей» 
и в Федеральный закон «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)».

И в-третьих, законопроект, в котором было реше-
но объединить сразу две задачи, поставленные перед 
Минюстом России в федеральном проекте «Норма-
тивное регулирование цифровой среды», касающие-
ся решения проблемных вопросов судопроизводства. 
Первый пункт этого плана предусматривает унифи-
кацию подачи и рассмотрения документов в элек-
тронной форме судами, а второй – развитие и обес-
печение гарантий прав лиц, участвующих в деле, на 
участие в судопроизводстве дистанционно, через 
систему видеоконференц-связи. Д. В. Новак отметил, 
что этот законопроект сейчас практически одобрен 
специальной рабочей группой АНО «Цифровая эко-
номика» и на «площадке» Минюста России начинает 
проходить согласование с заинтересованными ор-
ганами исполнительной власти, в том числе Верхов-
ным Судом РФ, и поэтому можно ожидать в ближай-
шее время внесения его в Правительство РФ.

О. Н. Ведерникова, судья Верховного Суда РФ, 
доктор юридических наук, профессор, продолжила 
дискуссию по проблемным вопросам развития пра-
ва и государства будущего, выступив с интересным 
и содержательным докладом на тему «Стратегия раз-
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вития международного сотрудничества в уголовном 
судопроизводстве». По ее мнению, общественно-по-
литическая ситуация в мире сейчас не способству-
ет применению норм международного права, осо-
бенно в области уголовного судопроизводства. Но, 
несмотря на нарастающий в мире негатив по отно-
шению к России, существует такая сфера междуна-
родных отношений, где нет никакой глобализации, 
где существуют и продолжают существовать принци-
пы взаимного понимания, доверия, сотрудничества, 
невмешательства во внутренние дела. Это трансна-
циональная юстиция.

Транснациональная уголовная юстиция – это взаи-
модействие судей, прокуроров, следователей со свои-
ми коллегами, должностными лицами, компетентными 
органами других стран, взаимодействие по выявле-
нию лиц, совершивших преступления, привлечению 
к ответственности, отбыванию ими наказания. Также 
О. Н. Ведерникова отметила, что сейчас появилась но-
вая форма сотрудничества, связанная с конфискацией 
имущества, добытого преступным путем.

В ходе выступления она также подчеркнула, что 
в настоящее время международная наднациональ-
ная уголовная юстиция далека от справедливости, 
от поиска баланса, политизирована и субъективна. 
Разграничивая наднациональную и международную 
уголовную юстицию, О. Н. Ведерникова отметила, 
что считает более реальной, перспективной и пло-
дотворной именно транснациональную уголовную 
юстицию. Как и межгосударственное сотрудничество 
в сфере уголовного судопроизводства, она примени-
ма в любых сферах, потому что государство действу-
ет на основе принципов взаимного уважения, выпол-
нения обязательств и доверия.

Выступающая указала на то, что межгосударст-
венное сотрудничество должно учитывать необхо-
димость сбалансированного применения общепри-
знанных принципов и норм международного права 
в сочетании с национальными публичными интереса-
ми, в том числе по обеспечению суверенитета и безо-
пасности страны.

Завершая доклад, О. Н. Ведерникова высказала 
свою точку зрения о том, что считает весьма перспек-
тивным развивать межнациональное сотрудничест-
во, прежде всего со странами – участницами СНГ.

В докладе Л. Казертано (L. Casertano), профес-
сора – исследователя в области частного права Уни-
верситета Инсубрии (г. Комо, Италия), на тему «Квали-
фицированный факт как самостоятельный источник 
обязательств» были продемонстрированы актуаль-
ность и значение «новых фактов», являющихся пред-
метом урегулирования в современных обществах, 
а также очерчены особенности применения принци-
па добросовестности в итальянской судебной прак-
тике как источника договорной ответственности за 

ущерб, вытекающий из так называемого квалифици-
рованного социального контакта.

Зарубежная гостья подчеркнула, что в современ-
ных обществах, характеризующихся гипертрофией ин-
формационно-коммуникационных средств, пробле-
ма недобросовестности в правоотношениях является 
чрезвычайно серьезной и многогранной и касается 
разных видов человеческой деятельности. Она отме-
тила, что средства правовой защиты «адаптируются» 
к новым контекстам. Новые «факты» порождают новые 
проблемы, которые необходимо регулировать.

В частности, Л. Казертано упомянула о новых рис-
ках, связанных с применением наиболее передовых 
технологий, в том числе нанотехнологий (например, 
применение роботов и искусственного интеллекта 
в разных видах деятельности), о масштабных рисках, 
связанных с банкротством крупных коммерческих 
банков и иных финансово-кредитных институтов, и о 
катастрофических последствиях финансовых кри-
зисов последних двух десятилетий. Кроме того, док-
ладчик отметила, что существуют также масштабные 
глобальные риски, связанные с экологией, с послед-
ствиями изменений климата, с миграционным дви-
жением, с международным терроризмом и со сред-
ствами его финансирования.

Л. Казертано высказала свое мнение о том, что 
в таких высокоспециализированных областях разви-
тия человеческой деятельности ученые, как правило, 
не любят вмешательства со стороны законодателя, 
потому что нормативное урегулирование представ-
ляет потенциальное ограничение исследовательской 
деятельности. Соответственно, урегулирование та-
ких сложных секторов возможно только через со-
вместную работу с экспертами.

Рассказав участникам и гостям конференции об 
опыте итальянских коллег по обсуждаемому вопро-
су, Л. Казертано перешла к выводам, которые коррес-
пондировались с актуальностью темы доклада и под-
черкнули важность разрешения очерченных в нем 
проблем в международных масштабах.

Реформе гражданского процесса и нотариата был 
посвящен доклад профессора кафедры гражданско-
го процесса Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова, доктора юридических 
наук, профессора Д. Я. Малешина. В начале своего 
выступления он выделил ведущую тенденцию раз-
вития гражданского процесса и нотариата в России 
и в мире – это упрощение и ускорение гражданского 
процесса, и подчеркнул, что именно на это направле-
ны все инициативы Верховного Суда РФ.

В ходе выступления Д. Я. Малешин отметил, что су-
ществуют три направления эффективного решения 
этой задачи. Одним из направлений упрощения граж-
данского процесса он назвал взаимодействие в сфере 
особого производства, призвав задуматься, возможно 
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ли ряд полномочий в особом производстве передать 
нотариату. Обозначив наиболее проблемные аспекты 
решения поставленной задачи – упрощения и уско-
рения гражданского процесса, Д. Я. Малешин в ходе 
своего увлекательного выступления полностью очер-
тил возможные, на его взгляд, направления их реше-
ния, подчеркнув в его завершение, что эта работа по-
зволит снизить нагрузку на суды.

В. Малецки (W. Malecki), преподаватель кафед-
ры публичного хозяйственного права, заведующий 
Отделом горного права Вроцлавского университета, 
кандидат юридических наук, выступил с докладом на 
тему «Хозяйственная полиция в польском праве – от-
ступление от догматов полицейской деятельности». 
Докладчик отметил, что согласно традиционным дог-
матам полицейская детальность – это деятельность, 
направленная на защиту безопасности, жизни и здо-
ровья, проводится органами государственной власти 
с использованием властных форм управления. Од-
нако в современном польском хозяйственном пра-
ве эти догмы и принципы не полностью реализова-
ны. Функция защиты безопасности, жизни и здоровья 
выполняется также и частными предпринимателями 
в сотрудничестве с органами государственной вла-
сти, поскольку, по словам В. Малецки, социальная 
рыночная экономика предполагает солидарность 
и сотрудничество социальных партнеров, к кото-
рым относятся как органы государственной власти, 
так и частные предприниматели, в процессе реали-
зации общих целей.

В качестве особенностей деятельности хозяйст-
венной полиции В. Малецки выделил то, что сотруд-
ничество органов власти и предпринимателей в об-
ласти хозяйственной полиции относится, во-первых, 
к явлению приватизации полицейской деятельности, 
а во-вторых, к области действия так называемых ре-
комендательных норм.

В качестве вывода докладчик сказал, что привати-
зация полицейской деятельности и рекомендатель-
ные нормы, несомненно, являются инструментами 
сотрудничества органов государственной власти 
и частных предпринимателей в сфере хозяйственной 
полиции и соответствуют конституционному принци-
пу солидарности и сотрудничества социальных парт-
неров, подчеркнув возможность того, что именно эти 
инструменты определят направления будущего раз-
вития хозяйственного права.

О противодействии международного и россий-
ского уголовного права вызовам и угрозам буду-
щего шла речь в докладе Л. В. Иногамовой-Хегай, 
профессора кафедры уголовного права Московско-
го государственного юридического университета им. 
О. Е. Кутафина (МГЮА), доктора юридических наук, 
профессора. Она обозначила целый ряд тягчайших 
преступлений, которые образуют основные угро-

зы современности, и акцентировала свое внимание 
в докладе на терроризме, экологических и компью-
терных преступлениях.

В ходе выступления Л. В. Иногамова-Хегай выска-
зала очень смелую и дискуссионную точку зрения, со-
гласно которой законодателю необходимо в качест-
ве общественно опасных последствий экологических 
преступлений указывать умышленное причинение 
вреда здоровью человека, что, возможно, позволит, 
на взгляд докладчика, привлечь повышенное внима-
ние к экологическим преступлениям.

Четко обозначив проблемы в повышении эффектив-
ности механизмов уголовно-правового противодей-
ствия экологическим, компьютерным преступлениям 
и преступлениям террористической направленности, 
Л. В. Иногамова-Хегай очертила приоритеты на пути 
к их решению.

А. Ф. Волынский, профессор кафедры кримина-
листики Московского университета МВД России им. 
В. Я. Кикотя, Заслуженный деятель науки РФ, Заслу-
женный юрист РФ, доктор юридических наук, про-
фессор, выступил на конференции с докладом на 
тему «Производство судебных экспертиз в правоох-
ранительных ведомствах и процессуальная незави-
симость судебных экспертиз».

В начале выступления он кратко напомнил исто-
рию решения вопроса о возможности производства 
судебных экспертиз в правоохранительных ведомст-
вах, отметив, что, несмотря на предпринимаемые по-
пытки его урегулировать, наш законодатель и прак-
тика «заблудились» не в трех, а в двух соснах между 
правоохранителем и правоприменителем, и подчерк-
нув, что с учетом опыта стран Евросоюза можно пой-
ти по пути компромиссного решения этого вопроса, 
где не требуется проведения повторной судебной 
экспертизы, если уже было проведено специальное 
исследование.

В рамках своего доклада А. Ф. Волынский задавал-
ся вопросами: почему все экспертизы, назначенные 
правоохранительными, судебными, следственными 
органами, должны быть непременно судебными? 
Почему формы использования этих знаний в виде 
исследований не ставятся в зависимость от стадий 
расследования преступления и задач, перед ними 
стоящих? Ведь каждой стадии, как отметил доклад-
чик, характерны своя система действий, свои зада-
чи, свои средства и методы, свои формы их реализа-
ции. Вот о чем, по его словам, необходимо подумать. 
И тогда появится возможность компромиссного ре-
шения обозначенной проблемы.

В завершение своего выступления А. Ф. Волын-
ский резюмировал, что глобальные перспективы раз-
вития государства и права необходимо рассматри-
вать через решение частных проблем, которые в том 
числе он обозначил в своем выступлении.
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О перспективах реализации потенциала универси-
тетской науки при реформировании системы государ-
ственной судебной экспертизы в рамках продолжения 
вышеобозначенной дискуссии рассказал профессор 
Московской академии Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук, док-
тор технических наук, профессор В. А. Прорвич.

Он выразил благодарность Всероссийскому госу-
дарственному университету юстиции (РПА Минюста) 
за приглашение и за возможность выступить перед 
коллегами и отметил, что более 20 лет занимается на-
учно-методическим обоснованием расследования 
преступлений в сфере экономики и применения для 
этого возможностей судебно-экономических экспер-
тиз различных родов и видов. Подчеркнув сложность 
расследования преступлений в сфере экономики, он 
очертил ряд существенных проблем, затрудняющих 
такую деятельность правоприменителя, предложив 
эффективные пути их решения.

В том числе В. А. Прорвичем был поднят вопрос 
о возможности задавать эксперту вопросы право-
вого характера, который, несмотря на имеющиеся 
разъяснения Пленума ВС РФ, до сих пор носит дис-
куссионный характер. Он подчеркнул, что решение 
этой проблематики в будущем обеспечит сегодняш-
них студентов широким полем деятельности в сфе-
ре проведения правовых экспертиз.

Кроме того, докладчик призвал озаботиться рас-
следованием преступлений на стыке различных пра-
вовых дисциплин.

В. А. Прорвич с точки зрения специалиста в техни-
ческих и юридических науках оценил в своем выступ-
лении основные риски внедрения системы электрон-
ного правосудия, указав, что основной проблемой 
является то, что в российской системе права, кото-
рая ближе к континентальному праву, с применени-
ем нейросетевых алгоритмов внедряется англосак-
сонская правовая система прецедентного права.

В завершение своего доклада профессор В. А. Про- 
рвич предложил создать в ведущих университетах 
России государственные судебно-экспертные лабо-
ратории с целью реализации научного потенциала 
университетской науки в области судебной экспер-
тизы и выработки научно обоснованных экспертных 
методик с использованием доктринальных и практи-
ческих знаний в разных отраслях права.

Конференция продолжилась выступлением глав-
ного научного сотрудника научно-исследовательско-
го центра Академии управления МВД России, Заслу-
женного деятеля науки РФ, доктора юридических 
наук, профессора В. П. Лаврова на тему «Наука кри-
миналистика: будущее начинается сегодня».

Докладчик отметил, что криминалистика как нау-
ка имеет большую и славную историю. Возникшая 
свыше 150 лет тому назад, она прошла в своем раз-

витии сложный путь, достаточно подробно описан-
ный в трудах многих юристов. Сейчас, по словам про-
фессора В. П. Лаврова, в печати и на научных форумах 
появились высказывания ряда ученых-юристов о том, 
что в криминалистике в настоящее время имеется 
кризис, для преодоления которого требуются «ре-
волюционные» преобразования. Однако В. П. Лавров 
выразил свое несогласие с этой точкой зрения, отме-
тив, что никакого кризиса в современной российской 
криминалистике в настоящее время не существует, 
а есть определенное отставание, замедление, умень-
шение активности разработки ряда важных проблем-
ных вопросов, направлений в этой науке.

По его словам, это является отражением влияния 
сложившихся в последние десятилетия социально-
экономических и иных изменений в общественной 
жизни страны, а также в окружающем мире. Но имею-
щиеся отставание, проблемы в эволюционном раз-
витии совсем не требуют опасных «революционных» 
преобразований. Даже предстоящее, по-видимому, 
создание новых кодексов, тесно связанных с концеп-
туальными положениями криминалистки, совершен-
но не исключает продолжения развития этой науки 
по эволюционному пути.

Далее в своем выступлении профессор В. П. Лав-
ров очертил круг конкретных проблем криминали-
стики, требующих безотлагательной и глубокой раз-
работки для преодоления наметившегося отставания 
в этой науке. Он подчеркнул также, что следует ак-
тивно продолжать работу по совершенствованию 
методик расследования деятельности организован-
ных преступных формирований и терроризма, а так-
же по созданию ряда новых видовых и некоторых ба-
зовых (родовых) методик расследования отдельных 
групп, родов, классов преступлений.

В завершение доклада В. П. Лавров подчеркнул, 
что успешно решить перечисленные в докладе зада-
чи, на его взгляд, возможно только с активным уча-
стием всех научных школ, существующих в россий-
ской криминалистике.

С. М. Зубарев, заведующий кафедрой админист-
ративного права и процесса Московского государст-
венного юридического университета им. О. Е. Кута-
фина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, 
в своем выступлении затронул вопросы реформиро-
вания контрольной и надзорной деятельности в на-
шей стране. Такая деятельность, по его словам, ведет-
ся в России на протяжении последних пяти лет.

Докладчик отметил, что на сегодняшний день су-
ществует достаточно много проблем в надзорной 
деятельности. Одна из насущных – это проблема из-
быточных обязательных требований. Сегодня у нас 
подсчитано, что существует 220 видов различного 
надзора, различных уровней. И представим себе, что 
во всех этих видах надзора есть тысячи обязатель-
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ных требований, которые установлены на федераль-
ном уровне, уровне субъектов РФ и уровне местно-
го самоуправления.

С. М. Зубарев обратил внимание участников кон-
ференции на тот факт, что Председатель Правитель-
ства РФ Д. А. Медведев говорил о том, что у нас сего-
дня действует порядка 9 тыс. нормативных правовых 
актов, где установлены эти обязательные требова-
ния, и следует использовать инструмент регулятор-
ной гильотины для того, чтобы сократить количе-
ство этих обязательных требований. Президент РФ  
В. В. Путин предложил к 1 января 2021 г. пересмот-
реть полностью все нормативные правовые акты, ко-
торые определяют порядок осуществления надзора 
и содержат обязательные требования.

Отметив правильность политического курса стра-
ны, выступающий резюмировал, что сегодня сущест-
вует объективная необходимость придать надзорной 
деятельности оптимизацию для того, чтобы снизить 
давление на экономику. Также в своем выступлении 
С. М. Зубарев обозначил ключевые проблемы в ана-
лизируемой сфере деятельности и предложил кон-
кретные пути их решения.

Завершая выступление, профессор С. М. Зубарев 
подчеркнул, что государству действительно необхо-
димо провести большую работу по оптимизации кон-
трольной и надзорной деятельности и она должна 
проводиться с участием институтов бизнес-сообще-
ства и институтов гражданского общества, для реа-
лизации чего в России успешно функционируют все 
необходимые механизмы.

Т. А. Батрова, профессор кафедры государствен-
ных и гражданско-правовых дисциплин Рязанско-
го филиала Московского университета МВД России 
им. В. Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент, 
в своем выступлении затронула отношения, возни-
кающие между участниками гражданского оборо-
та, которые преимущественно опосредуются заклю-
чаемыми между ними договорами, в силу чего они 
нередко становятся средством достижения проти-
воправных целей, которые вуалируются под допус-
каемые действующим законодательством правовые 
конструкции.

Анализ сложившейся практики расследования 
подобных преступлений за 2014–2018 гг., который 
представила в своем докладе профессор Т. А. Батро-
ва, позволил ей выявить некоторые общие законо-
мерности. Так, согласно ее выводам в подавляющем 
большинстве случаев (71%) использовалась конст-
рукция договора купли-продажи, пороки которого 
преимущественно состояли в отсутствии намерения 
осуществить исполнение продавцом своих обяза-
тельств по поставке товаров.

Она отметила, что действующее законодательство 
также оперирует понятиями необычных сделок (Рос-

финмониторинг), сомнительных и транзитных опе-
раций (ЦБ РФ), подозрительных сделок, что не вно-
сит ясности в правоприменительную практику, где 
все они, как правило, обозначаются общим поняти-
ем «фиктивные сделки».

К основным целям совершения мнимых и при-
творных сделок докладчик отнесла: вывод активов, 
в том числе для защиты от взыскания; получение не-
обоснованной налоговой выгоды; легализацию до-
ходов. В ходе выступления она охарактеризовала 
основные схемы незаконного вывода активов и пред-
ложила собственное видение их решения.

В завершение Т. А. Батрова констатировала тот факт, 
что сегодня существует весьма распространенная 
практика применения мнимых и притворных сделок 
для достижения преступных целей. Эффективное про-
тиводействие ей требует: 1) совершенствования дейст-
вующего законодательства в части: унификации суще-
ствующих подходов к определению признаков сделок, 
заключаемых для достижения противоправных целей, 
что предполагает соответствующую организацию меж-
ведомственного взаимодействия, а также выработки 
единообразных критериев взаимосвязанности, в том 
числе взаимозависимости и подконтрольности, хозяй-
ствующих субъектов, без которой реализация подоб-
ных операций практически невозможна; 2) повышения 
качества профессиональной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов и совершенствования 
механизмов взаимодействия между ними.

По завершении пленарного заседания работа 
конференции была продолжена в шести секциях:

– секция 1 «Дискуссионные проблемы теории и ис-
тории государства и права» (модератор – В. Н. Бабен-
ко, доктор юридических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой теории, истории, государства и права 
и философии Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции (РПА Минюста России));

– секция 2 «Современные проблемы конституци-
онного права» (модератор – В. А. Виноградов, док-
тор юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой конституционного и международного права 
Всероссийского государственного университета юс-
тиции (РПА Минюста России));

– секция 3 «Актуальные правовые формы и ме-
ханизмы регулирования гражданских, семейных 
и предпринимательских отношений» (модератор –  
М. Н. Илюшина, доктор юридических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой гражданского и предпри-
нимательского права Всероссийского государствен-
ного университета юстиции (РПА Минюста России));

– секция 4 «Реформа гражданского процесса: 
теоретические основы и проблемы правопримене-
ния» (модератор – В. А. Гуреев, доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой гражданско-
го процесса и организации службы судебных приста-
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вов Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России));

– секция 5 «Уголовное право XXI века: перспек-
тивы развития» (модератор – Н. Г. Иванов, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафед-
рой уголовного права и криминологии Всероссий-
ского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России));

– секция 6 «Актуальные проблемы права и зако-
нодательства в современных условиях управления 
государством и обществом» (модератор – В. А. Коз-
баненко, доктор юридических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой административного и финан-
сового права Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции (РПА Минюста России)).

В работе секций конференции приняли участие 
ведущие ученые, преподаватели, аспиранты, магист-
ранты и студенты Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова, Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, Института госу-
дарства и права Российской академии наук, Москов-
ского государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), НИУ «Высшая школа эко-
номики», Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, Московского университета МВД России им.  
В. Я. Кикотя, Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Саратовской государственной юриди-
ческой академии, Алтайского государственного уни-
верситета, Костромского государственного универ-
ситета и других ведущих российских вузов, а также 
представители Минюста России, Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федера-
ции, Банка России, Ассоциации Арбитражных Управ-
ляющих и другие приглашенные лица.

19 апреля, во второй день конференции, органи-
заторами был проведен Международный круглый 
стол «Обеспечение и защита прав пациентов и вра-
чей: современное состояние и задачи становления» 
(модератор – М. Н. Илюшина, доктор юридических 
наук, профессор, заведующая кафедрой гражданско-
го и предпринимательского права Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Мин-
юста России)).

В работе круглого стола приняли участие науч-
ные сотрудники, преподаватели, аспиранты, магист-
ранты и студенты Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) и дру-
гих ведущих юридических вузов России, представи-
тели Национальной медицинской палаты России, 
Национального медицинского исследовательского 
центра здоровья детей Минздрава России, Адвокат-
ской палаты Московской области, коллеги из Высше-
го земельного суда Саксонии (Германия) и правового 
департамента Министерства внутренних дел феде-
ральной земли Саксония (Германия).

Параллельно в рамках работы конференции были 
прочитаны лекции Витольдом Малецки, научным ас-
систентом в Отделе публичного хозяйственного пра-
ва на факультете права, администрации и экономи-
ки Вроцлавского университета (Республика Польша), 
и Летицией Казертано, профессором Университета 
Инсубрии (г. Комо, Италия).

Организаторами также были подведены итоги 
конкурса научных работ, посвященных истории об-
разования, развития и современной деятельности 
института судебных приставов в России и зарубеж-
ных странах, и проведено торжественное награжде-
ние победителей, а также заседание дискуссионного 
клуба победителей и призеров этого конкурса.
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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ИЗДАНИИ

ВАДА – Всемирное антидопинговое  
агентство

ВЦИК – Всероссийский центральный 
исполнительный комитет

ГАИ – Госавтоинспекция

ДТП – дорожно-транспортное происшествие

МВД – Министерство внутренних дел

МИД России – Министерство иностранных дел 
Российской Федерации

Минфин России – Министерство финансов 
Российской Федерации

Минюст России – Министерство юстиции 
Российской Федерации

млн – миллион (-ы)

МЧС России – Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

НАТО – Организация Североатлантического 
договора

НКЮ – Народный комиссариат юстиции

ОВД – органы внутренних дел

ООН – Организация Объединенных Наций

п. – пункт (-ы)

Рособрнадзор – Федеральная служба  
по надзору в сфере образования и науки

Роспотребнадзор – Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Росреестр – Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

РСФСР – Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика

РФ – Российская Федерация

СЗ – Собрание законодательства

СНК – Совет народных комиссаров

ст. – статья (-и)

СУ – Собрание узаконений и распоряжений 
рабоче-крестьянского правительства

США – Соединенные Штаты Америки

УИС – уголовно-исполнительная система

ч. – часть (-и)

ЮАР – Южно-Африканская Республика
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