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

ГРУППЫ НЕНАВИСТИ В РУНЕТЕ: АРЕАЛЫ 
ИНТЕРНЕТ-РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ТИПОЛОГИЯ*

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2020-0-4-5-27

Научная актуальность проведенного исследования определяет-
ся отсутствием теоретического анализа новых форм неполитиче-
ских радикальных идей в цифровом пространстве Рунета, чреватых 
потенциальным экстремизмом. Его предметом выступают основные 
проявления неполитической активности деструктивной ориентации, 
а целью – их классификация и определение степени социальной вредо-
носности. Методология проведенного исследования включала в себя 
элементы как эмпирического, так и теоретического анализа. На осно-
ве проработки современной теоретической литературы по исследуе-
мой тематике разработан комплекс критериев для идентификации ин-
тернет-сообществ, которые можно отнести к «группам ненависти». 
По соответствующему составленному тезаурусу проведен интернет- 
поиск при помощи как общих поисковых систем (Google), так и специ-
альной программы поиска в социальных сетях (ВКонтакте). Получен-
ный в итоге большой массив эмпирической информации был упорядочен 
и концептуализирован, а выявленные группы ненависти сопоставле-
ны по ранее выработанным критериям. Новизна статьи заключается 
в критериальном и типологизирующем анализе систематически ра-
нее не исследованного фрагмента радикальной активности в Рунете. 
В итоге разработан категориально-критериальный аппарат для выяв-
ления радикальных неполитических интернет-сообществ; установле-
ны адресования их интернет-распространения; сопоставлены их общие 
и отличные признаки; определена шкала их социальной вредоносности. 
Материалы статьи могут заинтересовать как ученых-обществоведов 
(право, политология, социология, социальная философия), так и специа-
листов в сфере государственного управления и безопасности.
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AREAS OF INTERNET DISTRIBUTION  
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The authors believe that their article is relevant because it explores new forms 
of non-political radical ideas on the Russian internet. The subject of the research 
is the main manifestations of non-political activity of a destructive orientation. 
Its purpose is to classify and determine the degree of social harmfulness of this 
activity. The authors applied techniques of both empirical and theoretical anal-
ysis. First, they developed a set of criteria for identifying non-political radical In-
ternet communities. They then conducted an Internet search for such communi-
ties using general and special search programs and a corresponding thesaurus.
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Введение
Содержание российского сегмента Интернета не-

однократно становилось объектом рассмотрения – 
с лингвистической, культурологической, социоло-
гической, политологической, философской и других 
точек зрения. Особенно пристально исследовались 
его радикальные фрагменты, потенциально опасные 
с позиции общественной безопасности. Причем здесь 
налицо неравномерное распределение приоритетов. 
Львиная доля усилий направлена на анализ ярко вы-
раженных политических форм радикализма: полити-
ко-религиозного толка (прежде всего квази-ислам-
ский экстремизм), политико-националистического 
характера (шовинизм, сепаратизм и пр.), протестных 
движений системной и несистемной оппозиции.

Между тем в последние два десятилетия появи-
лись новые радикальные интернет-сообщества, ко-
торые мотивированы в своем появлении и другими 
важнейшими аспектами человеческого существова-
ния помимо политического, националистического 
или религиозного, такими как гендерный, возрас-
тной, личностно-психологический и др. Их роднит 
с политическими формами радикализма интенсивно 
проявляющиеся в их активности профили ненависти 
к определенным группам людей; отличает же – отсут-
ствие определяющей политической вовлеченности. 
Подобные сообщества, группы приобрели, особенно 
в последнее время, большой и довольно негативный 
медийный резонанс, однако остаются вне поля вни-
мания специального теоретического анализа, пребы-
вая в основном в сфере публицистического дискурса. 
Это обусловливает научную актуальность и значи-
мость предлагаемого исследования.

Степень изученности
Как уже было отмечено, существует большое ко-

личество работ, посвященных отслеживанию распро-
страненности политического, националистического 
и религиозного экстремизма и терроризма в интер-
нет-сообществах, анализу их общих особенностей 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]. Причем 
бо́льшая их часть сосредоточена на повторяющихся 

аспектах: нарушениях информационной безопасно-
сти, корыстных преступлениях, совершенствовании 
правовых инструментов борьбы с ними, медиа и лин-
гво-психологических особенностях экстремистской 
политической пропаганды в Сети. Есть отдельные ра-
боты, описывающие некоторые радикальные непо-
литические сообщества в Рунете [17; 18; 19; 20; 21; 22; 
23; 24; 25; 26; 27; 28], однако отсутствуют аналитиче-
ские и систематизирующие исследования, критери-
ально обосновывающие самостоятельное качество 
данного феномена, в отличие от явно политизиро-
ванных и протестных интернет-сообществ.

Цель, задачи
Целью данного исследования является разработ-

ка критериев и типологии современных форм непо-
литической радикальной активности (групп нена-
висти) в цифровом пространстве Рунета. Реализация 
поставленной цели предполагает последовательное 
решение ряда задач. Сначала, полагаем, следует оп-
ределиться с методологией исследования, включаю-
щей в себя выбор и обоснование ключевого концеп-
та-критерия, с помощью которого можно очертить 
направления и границы поиска соответствующего 
эмпирического материала в Интернете. Это позво-
лит получить большой массив информации, анализ 
которого приведет к отсеиванию известной его час-
ти – для формирования гомогенного состава, более 
точно подходящего исходной цели исследования. 
Следствием подобного анализа будет формулиро-
вание дополнительных критериев, которым должны 
отвечать отобранные интернет-объединения. В итоге 
мы сможем остановиться на ряде групп, которые мо-
гут считаться типичными выразителями того явления, 
которое и стало фокусом усилий нашего поиска и оп-
ределительной работы. Однако это станет лишь стар-
том дальнейшего типологического анализа, задача 
которого – сопоставление выявленных групп по ряду 
общих мировоззренческих, социальных, организаци-
онных и лингвистических параметров. Его следстви-
ем явится реализация еще одной задачи – построе-
ния шкалы социальной вредоносности выявленных 
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radical feminists;  
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trolling;  
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dog hunters; 
 typology of radical Internet 
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As a result, they received a large array of empirical information, which they then 
ordered and conceptualized according to previously developed criteria. They be-
lieve that new in their research is the development of criteria and classification 
of scantily explored forms of non-political radicalism in the Russian Internet. As 
a result, they developed a categorical criterion apparatus for identifying Inter-
net communities that can be classified as “hate groups”. Then they identified the 
addresses of their Internet distribution. And finally, they determined the scale of 
social harmfulness of such communities. They hope that the materials of the ar-
ticle may be of interest to social scientists and governmental managers, as well 
as specialists in security problems.
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групп ненависти и обсуждения возможных путей ку-
пирования их идеологии и деятельности.

Методология исследования
Как видно из представленных задач, их реализа-

ция потребует использования как теоретических, так 
и эмпирических приемов исследования.

К числу первых можно отнести категориаль-
но-критериальный анализ – разработку основного 
и дополнительного критериев отбора материала, 
составление тезауруса; критический дискурс-анализ – 
исследование изменений дискурса, выводы о мо-
дальностях коммуникативного поведения и преобла-
дающих его темах (выявление паттернов активности 
групп); комплексно-процессуальный метод – иссле-
дование лингвистических особенностей субкультур-
ных языков, их модификаций; метод сравнительно- 
психологического и типологического анализа.

Методы эмпирического исследования, исполь-
зуемые в настоящем исследовании, – это сбор ма-
териала при помощи общих (Google) и специальных 
поисковых программ [29], информационно-поиско-
вого тезауруса; анализ текстового материала и про-
дуктов коммуникативной деятельности, в частности 
контент-анализ (программа TextAnalyst).

Центральный концепт-критерий
Количество определений понятия ненависти не-

объятно. И это вполне ожидаемо от попыток дефи-
нирования столь базовой человеческой эмоции. 
Мы выбрали определение А. Ребера [30]: это «глубо-
кая, длительная, интенсивная эмоция, выражающая 
злость и враждебность к человеку, группе или объ-
екту», она «характеризуется (а) желанием причинить 
вред или боль объекту эмоции (б) чувствами удоволь-
ствия от неудач объекта». Выбор обусловлен удачной 
и краткой атрибуцией основных качеств: интенсив-
ность, длительность и захваченность людей этим чув-
ством. Так, другие исследователи либо указывают не 
все, в целокупности эти важные характеристики, а по 
отдельности [31], либо включают в определения «не-
нависти» мало поясняющие метафоры (например, 
«крайний гнев, отвращение» и т.п. [32, с. 166]).

Понятие «ненависть», как, впрочем, и любое дру-
гое подобного уровня общности, может быть исполь-
зовано в каком угодно дискурсивном контексте (обы-
денном словоупотреблении, публицистике, этике, 
психологии, метафизике, литературе и пр.), равно как 
и являться аспектом многих взаимоотношений – как 
личностных, так и групповых (в политике, экономике, 
религии и пр.). Ясно также, что на ненависти отчасти 
базируются и политически ориентированные груп-
пы традиционных форм экстремизма и терроризма, 
однако, как оказывается, ненависть имеет и вполне 
сильные неполитические мотивы, ориентиры.

Особенность нашего исследования заключается 
в поиске и анализе активности тех специфических 
групп (интернет-сообществ), у которых именно нена-
висть является системообразующим началом и основ-
ным идентификационным отличием. Главный крите-
рий, по которому мы их выделяем, – ненависть как 
основообразующее для них начало; это стержень 
и смысл их существования. На первом плане у них не 
политика, религия, этнос, спорт (футбольные фанаты) 
или же свобода информации (хакеры), а интенсивное 
желание поражения в правах своего противника и са-
моутверждение посредством этого. Причем желание 
это является самодостаточным, а не есть аспект или же 
следствие общей мировоззренческой, политической 
позиции: как расизм или антисемитизм – в виде своего 
рода «приложения» или же эмоционально-враждеб-
ного фона в деятельности правых радикалов.

Особенности сбора эмпирического материала
Исследование проводилось в виде ручного ин-

тернет-поиска по заранее составленным и уточняе-
мым в ходе практики тезаурусам с использованием 
как общих поисковиков (Google), так и специальных 
программ на базе социальных сетей (преимущест-
венно ВКонтакте, отчасти Twitter, Одноклассники, 
YouTube) в феврале–апреле и июле–октябре 2020 г. 
По всей вероятности, немалая часть этих сообществ 
заняла свою нишу и в DarkNet, но в данной статье бу-
дет рассмотрена их деятельность в легальном сег-
менте всемирной паутины.

Как выяснилось, ненависти в Интернете и со-
циальных сетях очень много. Это буквально море, 
в котором можно утонуть. Однако существуют ин-
тернет-сообщества, которые могут либо довольно 
интенсивно пользоваться риторикой ненависти, 
либо быть заподозрены в таковой, не являясь все 
же «группами ненависти». Об этом следует сказать 
несколько поясняющих слов.

Прежде всего было бы странным не сказать о ми-
зантропии и мизантропических сайтах, претендую-
щих на ненависть ко всем людям (человечеству в це-
лом) в качестве, так сказать, «жизнеобразующей 
философии». Гуляет по Интернету даже специаль-
ный термин, как это часто бывает – русский англи-
цизм, их обозначающий, – «пиплхейтеры». По сло-
ву «ненависть» ВКонтакте можно найти 191 группу. 
Правда, действительно мизантропичны не все: мно-
го околорасистских, околонацистских объединений 
(к примеру, «Ненависть и Злость»: https://vk.com/
club150412760) или же групп, объединенных ненави-
стью по конкретным поводам (к «Дому-2», гопникам, 
бюрократам, коррупционерам, пробкам и многому 
другому). Однако все же 10–20% пабликов – точно 
законченные мизантропы (к примеру, «Ненависть»: 
https://vk.com/public23682336 – 4017 участников).
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Запрос по слову «мизантропия» дал более одно-
родные сообщества (30 групп) типа «Записки Мизан-
тропа» (https://vk.com/public54585475 – 2276 участ-
ников) или «Грязные мизантропы» (https://vk.com/
club439564 – 110 участников), часто с довольно от-
кровенным скоморошеством: «давно я что то не на-
ведывался, вы... куски мяса, если вы за этот день хотя 
бы в уме не намотали ничьи кишки на люстру – день 
прошел зря, вы помните?» (здесь и далее приводят-
ся названия и цитаты из Рунета с сохранением автор-
ской лексики, грамматики и пунктуации).

По «дружественным» ссылкам можно выйти на 
меланхоличные «Депрессяшки» (https://vk.com/
depressyashki) с впечатляющими 78 тыс. подписчиков, 
а также филиалами в Telegram и Twitter, или же родст-
венный паблик «Каждый умирает в одиночку» (https://
vk.com/jeder_stirbt_allein – 1444 подписчика).

После знакомства с их контентом, однако, убе-
ждаешься все же в их общей социальной безвред-
ности, несмотря на весь буффонадный hate speech. 
Здесь присутствует скорее безвредная «чистая» не-
нависть, трансформирующаяся в едкий сарказм и мо-
гильный юмор, потому и без больших последствий 
для объекта ненависти, ибо он здесь огромен, вклю-
чая в себя всех, кто сильно раздражает, а таковых не 
только много, но и они постоянно калейдоскопиче-
ски сменяют друг друга. Потому жало ненависти ту-
пит, часто обращаясь на себя само же.

Футбольные фанаты, многочисленные сообщест-
ва которых также отличаются эскападами, живут все 
же спортом, не ненавистью, как и некоторые нацио-
нально-культурные интернет-сообщества неполити-
ческого характера, имеющие зачастую явственные 
аспекты ненависти к другим этническим группам, ко-
торые все же не являются для них определяющими.

Отдельно стоит проблема фейковых сообществ 
типа так называемых групп смерти, спровоцировав-
ших большой медийный резонанс, родительские тре-
волнения и даже пристальный исследовательский 
интерес [33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42]. Знакомст-
во с материалами вызывает много вопросов, прежде 
всего относительно субъектности пабликов.

Что собой представляют все эти «f57 Suicide 18+», 
«Белый кит», «Разбуди меня в 4.20», «I cut myself», 
«Скорби Душа Моя», «Некрес Психес», «Инсайдеры», 
«Море Китов» параллельно с сотнями их клонов? Со-
держание однотипно: психоделика, шок-контент, та-
инственность, многозначительность, раздача номе-
ров на смерть, тематические игры с загадками. Кто не 
отгадывал, что значат странные символы, тот должен 
был сымитировать самоубийство, опубликовав про-
щальный пост. Ясно, что некоторые могли воспри-
нять эти игры всерьез, что крайне печально. Однако 
главное здесь в том, что в этих группах отсутствова-
ла, как правило, совместно формируемая, на основе 

ценностно-смыслового консенсуса, общая повестка – 
и дискуссий, и самих объединений. Многие исследо-
ватели согласны с мнением, что это скорее ролевые 
игры модераторов (под псевдонимами Филипп Лис, 
Мирон Сетх, Адам Бер, Ева Рейх и др.) с прицелом на 
хайп, где дети, подростки скорее манипулируемые. 
Подобные игры типа «нетсталкинга» эксплуатируют 
традиционно существующие у младших подростков 
практики ритуального испытания страхом [40], в от-
личие, кстати, от других молодежных интернет-сооб-
ществ, о которых речь пойдет далее.

Наконец, еще о некоторых группах, которым вме-
няется некая негативная энергетика, но также не яв-
ляющихся по своей сути группами ненависти. Это так 
называемые падонки. Их субкультура, целиком свя-
занная с Интернетом, привлекла к себе массовое вни-
мание прежде всего за счет специфической формы 
сетевого общения – намеренного искажения право-
писания и постоянного вызывающего использова-
ния обесцененной лексики. «Речевой портрет» па-
донка дополняет подчеркнутый интерес к «низким» 
темам, связанным с насилием, сексом, отправлени-
ем физиологических потребностей (основные ресур-
сы в Рунете: Ресурс Удава: http://udaff.com/; Литпром. 
На страже духовности: http://litprom.ru/). Основой па-
доночества как контркультурного феномена полага-
ют сочетание внутренней независимости от социума 
при внешнем приспособлении к нему. Исследователи 
определяют «креативы» падонков как форму «муж-
ской» протестной литературы [43; 44].

Также это сообщество пранкеров (Prank.Ru: https://
prankru.net/), находящих особую прелесть в теле-
фонных и интернет-розыгрышах, в некой «мирной» 
и даже идеологически мотивированной [45] разно-
видности троллинга, о котором речь впереди.

Однако ни падонков, ни пранкеров невозможно 
отнести к группам ненависти. Они не ненавидят ос-
тальных, какие-то особые группы людей (разве что 
конформизм, обывательщину, банальность, корпо-
ративное рабство, худшие формы социальной вла-
сти). Может, они изрядно издеваются, ерничают, но 
вряд ли ненавидят.

Подлинные же группы ненависти, объединяю-
щиеся действительно на основе сильнейшей про-
фильной эмоции против определенных категорий 
других людей, были выявлены в итоге по наличию 
в их названиях слов-маркеров, соответствующих их 
лексике: «маскулизм», «альфа», «мужское движение» 
(государство, путь, территория и т.п.), «инцелы», «фе-
минизм», «чайлдфри», «женское движение» (власть, 
революция и т.п.), «сестринство», «пацаны», «братва», 
«шмары», «гопота», «жизнь ворам», «ненавижу шко-
лу», «уничтожим школы», «убить училку», «троллинг», 
«антизоофашизм», «реалистическая зоозащита» и не-
которые другие.
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Следует сказать, что условия поиска подобных 
групп изменились в последние два года – из-за поли-
тики блокировок Роскомнадзора, принявшего меры 
борьбы против них [46]. Он, по сути, вывел из легаль-
ного оборота интернет-лейблы, прямо указывающие 
на профиль объединений, успевших дискредитиро-
вать себя в сравнении с более ранними исследова-
ниями (2014–2018 гг.) этих групп [27]. Такие слова, 
как «скулшутинг», «а.у.е.», «догхантер» и некоторые 
другие, бывшие ранее маркерами этих сообществ, 
сейчас просто табуированы в легальном интернет- 
обороте, что в известной степени затруднило поиск. 
Потому пришлось использовать косвенные слова 
уже второго смыслового эшелона.

В итоге были выявлены «кусты» подобных групп, от-
носящихся к какой-то общей категории, численность 
подписчиков с особым указанием наиболее массовых 
из них, установлены особенности коммуникативной 
активности этих деструктивных объединений.

Также описанный процесс сбора эмпирического 
материала привел к возможности сформулировать 
дополнительные критерии для выявления групп не-
нависти: устойчивое и четко-однозначное адресо-
вание ненависти; самостоятельность (субъектность) 
и дееспособность большинства; относительная ста-
бильность смысловой тематики во времени (при 
возможном частом смене адресов), массовость. Это 
сообщества с какой-то совместно обсуждаемой плат-
формой, общими мемами, устоявшимися объедини-
тельными образами, стилями мышления.

Ареалы и масштабы интернет-распространения 
групп ненависти

Под заданные критерии удалось выявить следую-
щие характерные типы современных интернет-сооб-
ществ, которые можно отнести к «группам ненавис-
ти» неполитической ориентации:

– маскулисты и примыкающие к ним инцелы;
– радфемы (радикальные феминистки);
– тролли (хейтеры);
– сообщества криминализованной молодежи 

(А.У.Е. и др.);
– скулшутеры (колумбайнеры);
– догхантеры.
Остановимся на них более подробно.
Отношения полов, как известно, амбивалентны. 

Известной части людей, особенно молодежи, часто не 
удается найти удовлетворительные отношения с про-
тивоположным полом. И интернет-коммуникации соз-
дают невиданные ранее возможности для их объе-
динения в особые сообщества с явно радикальными 
взглядами, которые часто могут переходить в соот-
ветствующее радикальное уже офлайн-поведение.

Так, это интернет-сообщества, выступающие в за-
щиту мужчин, против неравноправного их положе-

ния в сравнении с женщинами и манипуляций со сто-
роны последних.

До интернетовского формата они возникли в 60–
70-х гг. ХХ в. на Западе – в контексте реакции на по-
бедоносное шествие феминизма. С появлением Ин-
тернета они получают и здесь устойчивую прописку 
(https://avoiceformen.com/); также довольно быстро 
были воспроизведены и в Рунете.

Их основные современные интернет-локации
Судя по нашим данным, основная часть мужских 

сообществ радикальной направленности1 пребывает 
в социальной сети ВКонтакте, хотя надо иметь в виду, 
что, как правило, у каждого из них есть десятки двой-
ников, а также филиалы в основных интернет-каналах 
(Telegram, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram). Клю-
чевыми словами для поиска групп ВКонтакте были: 
«мужской», «маскулист», «альфа», «патриархат», «ин-
цел» и некоторые другие.

Еще в апреле 2020 г. явным лидером среди них 
был паблик («Мужское государство»: https://m.vk.com/
patriarchat – 160 тыс. подписчиков) в главе с медийно 
известным Владиславом Поздняковым, получившим 
условный срок за разжигание ненависти. Сообщест-
во блокировано Роскомнадзором, однако, похоже, 
его участники мигрировали в другие, вполне откры-
тые, хотя и с теми же идеями. В итоге за несколько по-
следних месяцев (апрель–июль 2020 гг.) они сущест-
венно приросли составом.

Это «1337 cons» (https://m.vk.com/godnota_txt) – 
рост с 113 до 126 тыс. подписчиков; куст объедине-
ний под лейблом «Альфа» (имеется в виду альфа-
самец): «Alpha. Ненастоящий мужчина» (https://m.
vk.com/truealfa) – рост с 45 до 70 тыс. подписчиков; 
«ALPHA MEMES» (https://vk.com/mansmemes) – 22 тыс. 
подписчиков и еще два сайта «ВК»: «Альфа Основа» 
и «Альфа Новости»; паблик «Тыжемужик. Не мужил – 
не служик» (https://m.vk.com/kokoko_man_must) – 
рост с 60 до 62 тыс. подписчиков; объединение «Муж-
ское Движение» (https://vk.com/mensrights) – 36 тыс. 
подписчиков в июле; паблик «Национал-патриархат» 
(https://m.vk.com/natiopat) – 33 тыс. подписчиков в ап-
реле, в июле заблокирован; YouTube-канал «Руслан Га-
ляев. Мужское движение» (https://www.youtube.com/
user/RuslanGalyaevMusic) – 30 тыс. подписчиков в ав-
густе; паблик «Мужской Путь» (https://vk.com/mans_
way2018) – 22 тыс. подписчиков в июле; Telegram-ка-
нал белых патриархальных угнетателей (https://t.me/
tg1337const) – 20 тыс. подписчиков в июле; «Противо-
ядие/Мужское счастье» (https://vk.com/antidote_for_

1  Следует особо оговорить, что предметом нашего рассмотрения 
является только традиционалистская часть российских маску-
листов (но самая большая по численности среди других), имен-
но которую и можно отнести к группам ненависти. Кроме того, 
есть «эгалитаристы» и «левые».
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man) – 10,5 тыс. подписчиков. Им нет числа. Более 
мелкие сообщества по составу – «Территория сво-
бодных мужчин», «Эгалитарное мужское движение», 
«Маскулист», «Разумный Маскулизм» и т.п.

У многих из них есть свои структуры, многочис-
ленные региональные отделения, их отличает оппо-
зиционное отношение к власти, однако главный их 
враг – «реальный матриархат в стране».

Несколько комичным выглядит ответвление «муж-
ского движения» «инцелы» (от англ. involuntarily celi-
bate – недобровольно воздерживающиеся от секса). 
Сегодня это комьюнити гетеросексуальных молодых 
мужчин, считающих, что в том, что у них нет секса, 
виноваты женщины и нужны чуть ли не администра-
тивные меры для восстановления справедливости. 
В России, правда, оно не столь популярно: не в на-
шей традиции апеллировать к властям и обществен-
ности по поводу личных сексуальных неудач. В соци-
альной сети ВКонтакте насчитывается 13 сообществ, 
идентифицирующих себя как «инцелы» и насчиты-
вающих от 1614 до 21 подписчика. Наиболее отча-
явшиеся назвали себя симптоматично – «Злые ин-
целы» (https://vk.com/public170112366). Интересно, 
маскулисты относятся к инцелам снисходительно – 
как к мальчикам, у которых «не получается»: настав-
ляют и успокаивают.

Общий тон содержания их контента: проклятые 
феминистки, у женщин завышенные стандарты в от-
ношении мужчин, ущемляемые права мужчин, пре-
жде всего отцовства, и их страдания.

Противостоят маскулистам, инцелам и другим 
«тыжемужикам» не менее решительные представите-
ли противоположного пола – радикальные фемини-
стки (радфемы). От вполне почтенных суфражисток 
и либеральных феминисток их отличают именно ра-
дикальные, если не сказать «экстремистские», взгля-
ды. Удивительно, что на подобный экстремизм как 
мужского, так и женского толка практически не об-
ращают исследовательского внимания современные 
гуманитарии. Это как бы слепое пятно восприятия.

Основные современные интернет-локации 
радфемов

Медийная активность радикальных феминисток, 
вызывающая общественный резонанс и присталь-
ный интерес молодежи, на порядок выше, чем у их 
оппонентов, и столь же, если не более, агрессив-
на: виртуальное появление в их социальной группе 
пользователя с мужским «ником» (в данном случае 
исследователя) вызывает немедленный ответ моде-
ратора, матерно предлагающего убираться восвоя-
си как можно скорее.

Они имеют интернет-сайт «Информационный пор-
тал женского освободительного движения», россий-
ский филиал международного (http://womenation.

org/?s=%D0%9A%D0%94-16), с большими инфор-
мационными ресурсами и с сопровождающим об-
ширным тезаурусом их ключевых терминов-пат-
тернов – с соответствующими идеологическими 
разъяснениями («Путь Лисистраты» – радикально-
феминистский сайт: http://leonatus.ucoz.ru/). Подоб-
ный академизм не ведет к ожидаемым рационально-
сти и рассудительности, ненавистью к «насильникам» 
буквально пропитаны их интернет-страницы. Основ-
ные площадки групп радикальных феминисток, как 
и остальных групп ненависти, находятся все же в со-
циальной сети ВКонтакте, которая в наибольшей 
степени по своей организации является площадкой 
свободного онлайн-общения и консолидации. Клю-
чевыми словами для поиска групп ВКонтакте были: 
«феминизм», «чайлдфри», «сестринство», «женская» 
и некоторые другие.

Наиболее крупная найденная нами здесь груп-
па – «#Щастьебытьженой», сообщество глубоко раз-
очарованных в браке женщин (https://vk.com/prelesti_
braka), – 29 тыс. подписчиц. По запросу «чайлдфри» 
(жизнь без детей – это радость) – 20 групп от 17 тыс. под-
писчиц («Чайлдфри»: https://vk.com/public37299503). 
По слову «феминизм» – 29 пабликов от 4 тыс. подпис-
чиц (https://vk.com/public7879643), «Proud of Being 
a Womyn» (https://vk.com/proud_of_being_a_womyn). 
Есть также Telegram-канал «Женская власть» (https://
tgrm.su/channels/blogs/vlast_zh) – 31 тыс. подписчиц. 
Контент подобных групп сводим к ненависти, выра-
женной в крайне обесцененной лексике – «мужлиш-
ки», «рептилоиды», «плодячки», и распирающей гор-
дости за свою уникальную идентичность.

Помимо сексуально-половой тематики определен-
ную группу людей, имеющих выраженные нарцисси-
чески-психопатические и садистические наклонности, 
сильно занимает троллинг. Он-лайн троллингом назы-
вают речевую провокацию с целью эскалации комму-
никативного конфликта. Причем троллям нужен не 
сам по себе конфликт, а агрессивное самоутвержде-
ние и подавление других. Многие источники датируют 
зарождение троллинга 80–90 гг. ХХ в. [19, с. 30]

Интернет-тролли стали образовывать собствен-
ные сообщества и организации, делясь опытом по 
наиболее эффективному разжиганию конфликтов. 
Казалось бы, негласным правилом троллинга явля-
ется виртуальная анонимность, и мы полагали, что 
могут быть сложности в их исследовании и выявле-
нии конкретных интернет-сообществ троллей. Но все 
оказалось проще.

Похоже, Роскомнадзору не хватает времени на 
всех: блокируют тех, кто либо прямо связан с поли-
тикой, либо вызывает общественный резонанс. Здесь 
же в основном сводят личные счеты, помимо, конеч-
но, троллинга коммерческого (астротурфинга). Клю-
чевыми словами для поиска групп троллей «ВКонтак-
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те» были: «троллинг», «флейминг», «кибербуллинг», 
«анонимус», «mr. Freeman» и некоторые другие.

Тролли, как оказалось, особо и не скрываются. По 
прямому запросу «троллинг» в названии сообщества 
только в Москве нашлось 100 групп, число подписчи-
ков в которых от 1 тыс. до 10, причем 15 – актуально 
действующих в этом году. Это целая субкультура – со 
своими понятиями, ценностями и даже философской 
рефлексией (на тему самоопределения и категори-
зации троллей).

В самой большой по численности подписчиков 
группе под названием «Организация троллинга» 
(https://vk.com/nechitayssilkypidor) действительно до-
говариваются о троллинге конкретных лиц, указыва-
ют адреса и пр., к примеру: «затрольте, пожалуйста, 
группу: … напишите гадости про админа и что группа 
отстой. заранее спасибо!», «…затролльте эту падлю-
ку, полное чмо», «Кто поможет затроллить двух тупых 
ванилек? Сценарий уже есть, но нужны доброволь-
цы», «Привет, народ. Помогите убить морально одну 
шкуру», «тролить одно удовольствие клюет говнецо 
на ура», «требуются тролли, работа на телефон! ка-
ждый звонок жертве оплачивается» («Маты и трол-
линг»: https://vk.com/club110448399) – и это самые 
приличные. Ожидаемо, и так оно и есть, что контент 
подобных групп сводим к коммуникации, выражен-
ной сплошным матом, приправленной шок-контен-
том довольно низкого уровня1. Однако какого-то 
адресного вектора ненависти нет, похоже на похаб-
щину, которой упиваются подростки, общаясь меж-
ду собой в подворотне, шалея от вседозволенности 
и своей «крутизны».

Если в отношении, так сказать, «простых граждан-
ских» троллей образ «подворотни», использованный 
в предыдущем предложении, является скорее мета-
форой, то в отношении групп молодежи – сторонни-
ков так называемых блатных ценностей и образа жиз-
ни это точная характеристика.

Генезис блатной культуры, основанной на своих 
столпах-носителях – «ворах в законе», возводят к кон-
цу XVII – началу XVIII вв. Однако вышла из состояния 
маргинальности она в годы сталинских репрессий, 
когда значительная часть населения прошла через 
лагеря [48]. Были созданы своя мораль, свой кодекс 
поведения и даже своя незатейливая «философия». 
Уличные хулиганы (гопники), подростковые банды 
всегда были, так сказать, «резервом» криминально-
го подполья в любом обществе, в том числе и в Рос-
сии. И с появлением киберпространства, социальных 
сетей молодые люди из известных слоев общества 
и местностей стали сбиваться в аналогичные подво-
ротням виртуальные группы.

1  Анонимность, отсутствие хоть каких-то самоидентификацион-
ных идей, кроме лулза, позволяет некоторым исследователям 
[47] называть троллей мем-культурой.

Причем эти группы не локальны, а хорошо скоор-
динированы, существуют, так сказать, в «большом» 
Рунете в виде довольно тематически разработанно-
го интернет-сайта «Быдла. NET» (http://bidla.net/fo-
rum/topic_8338/) с почти 9 тыс. зарегистрировавших-
ся. В отличие от просто настенных фото-объявлений 
здесь нечто уже вроде «концепции». Так, даже есть 
характерные рубрики: «Важное», «Пацаны», «Шма-
ры», «Подруги», «Просили разместить», «Лохт», «Бен-
за», «Видюхи», «Послушать», «Почитать (!!!)», «Мусо-
ра», «Форум», «Зона».

Однако все же основное количество молодежи, 
так сказать, «гопнической направленности» пребыва-
ет в социальных сетях. Ключевыми словами для поис-
ка групп ВКонтакте, ориентирующихся на воровскую 
культуру, были: «пацаны», «братва», «гопота», «воры 
(жизнь ворам)», «ненавидим мусоров», «шмары» и не-
которые другие.

Наибольшее количество названий групп (2170), 
причем лишь по Москве, связано, так или иначе, со 
словом «пацаны». Кроме нескольких десятков объ-
единений поклонников известного сериала, все же 
бо́льшая часть представлена молодежью, ориенти-
рованной на воровские ценности. Они актуально 
действуют и быстро прирастают. Причем впечатля-
ет число подписчиков: так, у группы с мелодрама-
тическим названием «Душа пацана» (https://vk.com/
public33009863) их 517 тыс.

Другой популярный бренд – «братва» – с ним 
в Москве представлено 987 групп: от 5600 подпис-
чиков в «топовой» группе «Будни пацана» (https://
vk.com/budni_pazana), причем все группы имен-
но «приблатненные». Группы, содержащие в назва-
нии слово «воры», насчитывают 275, «гопота» – 77, 
«шмары» – 36, «жизнь ворам» – 20 групп. Их контент 
сводится к картинкам с «пацанскими мудростями», 
фотографиям люксовых машин и полуобнаженных 
девушек. Иногда можно встретить цитаты из блатных 
песен, видео о ворах в законе и жизни на зоне.

История скулшутинга начинается 20 апреля 
1999 г., когда американские подростки Эрик Харрис 
и Дилан Клиболд устроили бойню в школе «Колум-
байн» штата Колорадо. Тогда были убиты 13 человек, 
еще 23 получили ранения, сами убийцы застрели-
лись. Феномен «Колумбайна» во многом объясняется 
целым комплексом факторов, которые вкупе созда-
ли некий культ с большой примесью подросткового 
романтизма непонимания, неприкаянности и мело-
драмы мести. Это образы самих террористов: чер-
ные плащи, очки. Голливудский сюжет: травля одно-
классниками, непонимание со стороны родителей 
и часовая сладостная месть расстрела, записанный 
на любительскую камеру прощальный ролик и са-
моубийство. Кстати, снято порядка десятка фильмов 
о ненависти в школе, в том числе и под влиянием 
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истории Харриса и Клиболда. Не хватало лишь мощ-
ного звукового ряда, и он появился в 2010 г., когда 
инди-поп-группа «Foster the People» выпустила пес-
ню (клип) «Pumped Up Kicks», разошедшуюся тиражом  
в 4 млн копий, ставшую по сути гимном культа, с при-
певом: «Вам лучше бежать, лучше бежать быстрее 
моей пули». Наконец, появилась и литература – днев-
никовые записи самих убийц.

Проблемы всюду одни, и глобализующийся мир 
воспроизводит единые паттерны. В России произошло 
более 10 случаев совершения скулшутинга по образу 
последователей преступников из Колумбайна, из них 
наиболее массовым стал расстрел 17 октября 2018 г. 
в Керчи в местном политехническом колледже, когда 
18-летний студент Владислав Росляков убил 21 чело-
века, ранив 60. Совершение преступления напоми-
нало убийство в Колумбайне (использование взрыв-
чатых веществ, подражание одному из скулшутеров 
Колумбайна, самоубийство в библиотеке и др.).

Ключевыми словами для поиска подобных групп 
ВКонтакте были: «ненавижу школу», «убить учителя», 
«сжечь школу» и некоторые другие. По запросу «не-
навижу школу» обозначились 417 групп с составом 
от 2578 участников в топе до 36 внизу списка; по за-
просу «убить училку» – 15 групп от 291 до 15 участ-
ников; по запросу «убей учителя» – 19 групп от 281 
до 10 участников; по запросу «ненавижу учителей» –  
25 групп от 218 до 10 участников; по запросу «сожжем 
школу» – 16 групп от 736 до 10 участников; по запро-
су «уничтожим школы» – 29 групп от 205 до 10 уча-
стников. Правда, контент подобных открытых сооб-
ществ, к тому же у многих не актуальный, а прошлых 
лет функционирования, вряд ли можно признать экс-
тремистским. По большей части это инфантильный 
юмор школьников или же рекламные объявления ре-
петиторов. Предположительно иной контент в закры-
тых пабликах (https://vk.com/club1302617).

Наконец, специфическая интернет-субкультура, 
так же как и «группы смерти», получившая больший 
медийный резонанс, чем ранее упомянутые, – это так 
называемые догхантеры. Сразу поясним, что в груп-
пы ненависти они попали не потому, что ненавидят 
бродячих собак, а потому, что питают сильную нелю-
бовь (взаимную) к радикальным представителям зоо-
защиты (зоофилам по терминологии догхантеров).

В конце 1990-х гг. в большинстве российских го-
родов была ликвидирована служба отлова и появи-
лись большие стаи одичавших собак, которые стали 
буквально терроризовать население. Число этих стай 
увеличивалось и через внедрение в некоторых горо-
дах программ стерилизации бродячих собак (и выпус-
ка их обратно «на волю»). 2007–2008 гг. стали пиковы-
ми по числу роста нападений одичавших животных 
на людей. В то же время в постсоветские годы появи-
лись люди, увлекающиеся стрельбой из пневматиче-

ского оружия, перешедшие от традиционных мише-
ней (банки-бутылки) к актуальным: расплодившимся 
крысам, воронам, кошкам и собакам. 13 января 2010 г. 
был даже назван днем рождения догхантеров как от-
дельной субкультуры, когда они выехали помогать 
санитарным службам Санкт-Петербурга (которые, ес-
тественно, открестились от этого) отстреливать стаи 
одичавших собак в одном из районов области в свя-
зи с эпидемической опасностью и объявленным ка-
рантином по африканской чуме свиней.

Первые догхантеры появились в разделе «Пнев-
матика» форума отечественных любителей оружия 
(www.guns.ru), затем возникли самостоятельные сай-
ты и форумы, группы в социальных сетях ВКонтакте 
и LiveJournal, которые в большинстве своем во второй 
половине 2010-х гг. были либо заблокированы, либо 
«заморожены». Следует констатировать, что именно 
догхантерский словарь в наибольшей степени был 
«забанен» Роскомнадзором и из активного оборота, 
к примеру сети ВКонтакте, устранены многие слова 
из их лексикона («догхантеры», «кроухантеры», «не-
нависть к собакам», «псинобесие» и т.п.).

Однако пришло, по-видимому, новое поколение 
догхантеров, которые усвоили советы дедушки Кры-
лова и стали выражаться более политкорректно – 
в русле борьбы против радикализма, позиционируя 
себя как антизоофашизм. Сегодня это такие интер-
нет-сообщества, как «Зоорадикалам – НЕТ!» (https://
www.facebook.com/groups/www.zooradical.net/) –  
1,9 тыс. участников; «Трибуна защиты животных» 
(http://www.animalsprotectiontribune.ru/); «Движе-
ние реалистической зоозащиты. Пять свобод» (http://
forum.real-ap.ru/); «Зоогуманизм. Независимый про-
светительский журнал» (https://zoohumanism.com/); 
«Зоошиза в агонии» (https://vk.com/club192568236).

Контент остается все же традиционным: «пробле-
му бродячих собак можно решить просто и гуманно»; 
«в Петербурге наконец-то взялись за кошек»; борьба 
против «зоофашизма» и т.п.

Классификация групп ненависти
Теперь, когда мы определили основной круг «по-

дозреваемых», настало время их сравнения для вы-
явления общих и отличительных черт – с целью оп-
ределения шкалы их общественной вредоносности. 
О том, что они вредоносны, свидетельствует опыт 
жизни сотен предшествующих нам поколений людей: 
ненависть между группами людей никогда ни к чему 
хорошему не приводила.

Выявление этих групп проходило по критерию 
«ненависти» как их системообразующего начала 
(смысла объединения) и основного идентификаци-
онного отличия. Соответственно их сравнение це-
лесообразно начать с анализа различий в объектах 
ненависти (которые, напомним, всегда «субъектны» – 
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это некие другие группы людей), целей и средств дея-
тельности в их отношении.

Далее, имея дело со сформировавшимися в целом 
субкультурами, уместно применить для их анализа 
структурно-семиотический метод, исходящий из до-
пущения о структурном сходстве языка и культуры, 
связи означаемого с означающим. Означающее – это 
чувственно воспринимаемое в субкультурах: сленг, 
символика, нормы поведения. Означаемое, пред-
ставленное в означающем, – ментальные конструк-
ции: концепты, идеи или мифологемы [49].

Соответственно, в реальном поиске мы выявляем 
вначале означающее, затем на основании анализа вы-
являем смыслы означаемого. Однако при представ-
лении итогов поиска и анализа в теоретическом виде 
мы идем обратным путем: от смыслов – к чувственной 
представленности. Думаем, это уместно – для концеп-
туальной целостности подачи материала восприни-
мающему: от сущности к явлению, а не наоборот.

Таким образом, после сравнения ключевых объ-
ектов ненависти упомянутых групп мы сопоставим 
их основные ценности (смыслы), цели (задачи), лин-

гвистические особенности дискурса, символику, сте-
пени выражения связей с традициями и общезначи-
мой ценностной сферой, лидеров или «культовых 
персонажей».

Объекты ненависти
Хотя объединения, являющиеся предметом на-

шего анализа, и называются «группами ненависти» 
и это чувство является действительно профильным 
для них, все же есть и другие категории людей, с ко-
торыми эти группы каким-то образом выстраивают 
свои отношения (неприязнь меньшей интенсивно-
сти: презрение, недоверие-непонимание), а с неко-
торыми могут иметь и некие связи приязненности. 
Ясно также, что мы стараемся описать именно эмо-
ционально насыщенные (ненавистью, неприязнью 
или приязнью) отношения, так сказать, их задейст-
вованной смысловой «вселенной». Многие катего-
рии людей находятся попросту вне этих отношений, 
иными словами, в зоне равнодушия и индифферент-
ности, равно как и для многих сами эти группы – из 
области неизвестного.

Группы Объекты 
ненависти Причины ненависти Неприязненные 

категории
Приязненные 

категории
Маскулисты 
(традиционалисты)

Феминистки и жен-
щины, «поражен-
ные высокомерием, 
потребительским 
и злобным отноше-
нием к мужчинам», 
ЛГБТ-сообщество

Переоценка маскулинности, 
триумф феминизма, дискре-
дитация образа мужчины 
и отца посредством СМИ, 
социальных стереотипов, 
культуры и искусства 

«Алени» или «баборабы» – 
мужчины, подчиняющиеся 
женщинам, политическая 
элита страны, насаждающая 
матриархат, леворадикалы, 
афроамериканцы

Русские национа-
листы («Русские 
марши»), правые 
движения, нацио-
нал-радикалы

Радфемы Мужчины-сексисты, 
сообщества «в защи-
ту мужчин», правые 
радикалы

Физическое, психологиче-
ское и сексуальное насилие 
над женщинами, выученная 
беспомощность и виктими-
зация женщин 

Остальные мужчины, замуж-
ние женщины («детные»)– 
это привилегированные по-
собницы патриархата 

Либеральный фе-
минизм, левые 
интеллектуалы

Тролли Живой отклик лю-
бой жертвы – это 
«еда» тролля, полу-
чить удовольствие 
от удачной атаки (just 
for lulz)

Для большинства характер-
ны компенсаторные мотивы 
закомплексованности, аг-
рессии; для меньшинства – 
мотивы самоутверждения 
и игры

Все те, кто не поддается на 
провокации, сохраняет вы-
держку, не дает манипули-
ровать собой

Пранкеры, падон-
ки, рэперы

Сообщества кри-
минализованной 
молодежи

Служащие органов  
п р а в о п о р я д к а 
(«менты», «легавые», 
«мусора») 

Фрустрации, низкий жиз-
ненный уровень, социаль-
но неблагополучные семьи 
и проблемные регионы

Молодежь не их круга («быд-
ло», «чмори», «лохи»), госу-
дарство и его институты

Спортсмены сило-
вых видов спор-
та, футбольные 
фанаты 

Скулшутеры Ненависть к не прини-
мающему их конкрет-
ному социальному 
окружению – обидчи-
кам и угнетателям

Фрустрации со стороны 
сверстников; негативная об-
становка в семьях, личные 
психологические проблемы 
и дисфункции (различные 
комплексы, депрессии) 

Так называемые успешные 
ученики, объединенные 
в разного рода «клики», 
«банды»: физически бо-
лее сильные, агрессивные, 
с большим самомнением

Другие школьные 
аутсайдеры, мсти-
тели и борцы за 
справедливость

Догхантеры «Зоошизики» – люди, 
занимающиеся при-
кормом и защитой 
беспризорных стай 
собак 

Гиперактивность защитни-
ков «прав» бездомных со-
бак, приводящая к много-
численным случаям покуса 
и смерти детей, заражений 
бешенством

«Псинолюбивое» мест-
ное население, собачники  
(т.е. держащие дома собак)

«Стрелки» крыс, 
ворон
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Как видно из сопоставления распределения вни-
мания исследуемых групп, объекты их ненависти 
имеют конкретные социальные адреса и устойчивые 
идентификации, за исключением «троллей», которые 
не выработали ни своей полноценной групповой 
сплоченности (ни в онлайн, ни тем более в офлайн), 
ни противополагаемого социально определенного 
антагонистичного образования в силу своей принци-
пиальной анонимности (даже среди «своих»). Причи-
ны ненависти ожидаемы и понятны – это всегда фру-
страции и обиды, независимо от того, насколько они 
реальны, от кого они происходят и насколько они со-
циально необходимы, – они всегда повсеместно при-
сутствуют в нашей жизни.

Ключевые ценности, кем и как реализуемы
Группы ненависти так и названы в силу того, что 

ненависть к конкретным социальным адресатам оп-
ределяет сам смысл существования этих объедине-
ний, когда людям интересна именно сильная нелю-
бовь к какой-то категории, группе («дружим против 
того-то и того-то»). Подобный объединительный им-
пульс предопределяет и общие ценности, и струк-
туры соответствующей активности. Также сюда ор-
ганично примыкают источники рекрутирования 
в группы ненависти – они далеко не случайны, сюда 
приходят и остаются вполне определенные люди.

Группы Ключевые ценности
Контекст происхождения  

ценностей  
(социо-демографический)

Паттерны активности

Маскулисты 
(традициона-
листы)

Возвращение к патриархальному строю, 
национализм (запрет на межрасовые бра-
ки). В отношения с женщинами лучше не 
вступать, если вступать – то лишь для того, 
чтобы «попользоваться», и уж тем более 
не жениться

Молодые лица мужского 
пола (≈ 14–30 лет), пережи-
вающие сексуальные фруст-
рации, склонные к девиаци-
ям из-за трудной жизненной 
ситуации. Их коммуникации 
с противоположным полом 
разрушены или носят фраг-
ментарный характер

Пропаганда идеалов движе-
ния, коллективные набеги 
в комментарии к постам феми-
нисток в соцсетях, «проверки» 
на честность женщин в Рунете, 
сходки (офлайн) местных групп: 
игра в футбол, обучение стрель-
бе и дракам

Радфемы Ненависть к «патриархату» (системе муж-
ского господства и насилия) и «Социаль-
ному стокгольмскому синдрому женщин», 
сепарация и женская группальность, фор-
мирование особого классового (само)
сознания женщин, неприятие секс-пози-
тивности (http://womenation.org/radfem-
paradigm/)

«Рекрутируемый матери-
ал»: фрустрированные не-
удачами брака и отношений 
с мужчинами молодые жен-
щины (≈ 16–30 лет), вконец 
изверившиеся в противопо-
ложном поле, идейные жен-
щины старшего возраста

Отказ от общения с мужчина-
ми в радикально-феминистских 
группах, сестринство (союзни-
чество между женщинами), уп-
реждающее насилие (изучение 
боевых искусств)

Тролли Анонимность в интернет-коммуникаци-
ях, возможности экспериментировать 
с собственной идентичностью и формами 
самопрезентации,
игнорирование должного в пользу непред-
сказуемого и стихийного. Желание быть 
участником экстремального общения, 
стремление повысить самооценку, при-
влечь внимание к своей персоне, самовы-
разиться и одновременно развлечься

В основном молодые люди, 
превращающие социаль-
ные сети, электронную ком-
муникацию в пространство 
эмоционального выбро-
са агрессивности, разряд-
ки и реализации своих воз-
можных девиаций

Толстый троллинг: прямые ос-
корбления, переход на лично-
сти, открытые угрозы. Тонкий 
троллинг: стремится произве-
сти впечатление интеллигента, 
искусный манипулятор. «Эль-
финг»: неумеренный нарочи-
тый хвалебный стиль в отно-
шении жертвы 

Сообщества  
криминали-
зованной 
молодежи

Система ценностей блатного мира: престу-
пления, а не полезный труд; культ безмер-
ного чувственного удовольствия (выпивка, 
наркотики, секс, хулиганство-преступле-
ния); условная социальность («братва», 
«общак», «авторитеты»); брутальность (ду-
шевная грубость и примитивизм) 

Маргинальная молодежь со-
циальных низов и депрес-
сивных регионов – следствие 
проблем, свя занных с рас-
ширением бедности, неза-
щищенности, исключением 
молодых из реальных секто-
ров общественной жизни 

Попойки, драки «за район», за-
пугивания, провокации и шан-
таж в отношении однокласс-
ников, установление жесткой 
иерархии и криминальных по-
рядков в учебных заведениях

Скулшутеры Неонационалистическая идеология (идеи 
А. Гитлера, А. Брейвика, Б. Таррента и др.)

Молодые люди (16–19 лет) 
с ком плексом неполноцен-
ности, собственной недо-
оцененности обществом, 
у которых конфликтные 
коммуникации со своими 
одноклассниками и учите-
лями, родителями

Участие в ролевых играх, ка-
сающихся тем скулшутинга, ин-
терес к оружию, распростране-
ние материалов о скулшутинге, 
историческая реставрация со-
бытий скулшутинга
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Догхантеры Декларативно: безопасная городская сре-
да, очистка городов от переносчиков болез-
ней и паразитов. Реально: трудно отрицать 
их ненависть к зоозащитникам и охотничий 
азарт убийств живых существ 

В основном менеджеры 
среднего звена, служащие 
силовых структур, мелкие 
клерки и т.п., часто заком-
плексованы и с низкой са-
мооценкой [27, с. 33, 35]

Отстрел и потрав собак, борь-
ба в Сети с зоощитниками, про-
паганда своих идей, обучение 
технике уничтожения бродя-
чих собак

Анализ-сопоставление ключевых ценностей ис-
следуемых сообществ приводит к довольно неожи-
данному выводу: все они разделяют эмансипацион-
ный порыв, но весьма специфического свойства. Это 
свобода от ряда обязательств, накладываемых обще-
ством, некоторых традиций, перекраивание в свою 
пользу соотношения разрешений и запретов. Именно 
подобной «новой свободой» они и привлекательны 
для молодого поколения, являющегося их основным 
«электоратом». Так, гендерные сообщества стремятся 
освободиться от «тирании» противоположного пола, 
а реально – к установлению своего нового контро-
ля. Тролли жаждут свободы от персональной ответ-
ственности, анонимности как своего рода полного 
карт-бланша на самодурство. Скулшутеры требуют 
ресентимента как «революции» полного перевора-

чивания ролей господ и угнетателей, хотя бы в своем 
маленьком приватном мирке. Криминализованная 
молодежь стремится превратить социальный мир 
с его конвенциальными нормативными конструкция-
ми в «сумеречную зону» понятий преступного мира, 
а догхантеры под благовидным предлогом гуманиз-
ма и санитарии реализуют свои потаенные желания 
освобождения от фундаментального запрета куль-
туры на убийство.

Цели (задачи), средства достижения
Ценности сообществ трансформируются во впол-

не ожидаемые цели, задачи и средства, иначе бы те-
рялся сам смысл объединения людей в сообщества. 
И здесь очень важно разобраться в том, к чему реаль-
но стремятся эти группы и как это подается.

Группы Цели Задачи Средства достижения

Маскулисты 
(традицио-
налисты)

Отношения с женщиной без 
обязательств, на своих ус-
ловиях, создание систем по 
контролю женщины

Борьба за женскую нравст-
венность, против женской 
продажной любви, против 
женских измен

Распространение своих идей в Рунете (просве-
щение), интернет-активность в противостоя-
нии неприязненным группам, на повестке дня 
вступление в политику: борьба против «лже-
изнасилований», алиментной системы, созда-
ние политической партии

Радфемы Дискредитация, выраже-
ние всяческого презрения 
мужчинам, сексистам по 
определению

Предельно возможная авто-
номизация от мужчин, борь-
ба против порнографии 
и секс-индустрии, контроль 
над своей репродуктивной 
функцией и собственным 
телом

Обличение андроцентризма в экономической, 
общественной и символической системах, де-
конструкция патриархального языка, создание 
женских сепарированных пространств (груп-
пы роста самосознания или «пересоциализа-
ция»), целибат (незамужество), политический 
активизм, контркультурная революция

Тролли Лулзы (от англ. laugh out 
loud – громко смеюсь). Лул-
зы – это радость от страда-
ний жертвы, над которой 
смеются тролли

Испортить обсуждение, рас-
пространить вредный совет, 
деструктивную идею, раз-
рушить чувство взаимного 
доверия 

Провокация, подстрекательство, обман, кле-
вета, агрессия, издевательство, оскорбление, 
шельмование

Сообщества  
криминали-
зованной 
молодежи

Пить, гулять, без оглядки на 
окружающих, еще и прези-
рать и унижать их; терро-
ризировать их, особенно 
сверстников, бравируя сво-
ей силой и наглостью; навя-
зывать свои порядки 

Преступления, обогаще-
ние за счет других, эпатаж-
ное потребление спиртных 
напитков, наркотических 
средств и т.д., пренебреже-
ние к труду

Соблюдение «воровского кодекса», его интер-
нет-пропаганда, сбор денежных средств, про-
дуктов, одежды в «воровской общак», напа-
дения на отделы полиции для освобождения 
своих сверстников, задержанных за админи-
стративные нарушения [24, с. 250], подготов-
ка к тюрьме как позитивному будущему (ини-
циация на взрослость)

Скулшутеры Месть обидчикам, утвер-
ждение своей значимости, 
посмертная слава и мно-
гочисленные обожающие 
последователи

Убить конкретных обид-
чиков-мучителей, нанести 
вред молчаливому безуча-
стному большинству

Угрозы убийства, предупреждение окружаю-
щих о подготовке нападения, публикация в со-
циальных медиа сообщений с датой, ключевой 
фразой с использованием характерных смай-
ликов «оружия, черепа» и др., демотиваторы 
с высмеиванием учителей, их депозитивация
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Догхантеры Троллинг «зоошизы», убий-
ство бездомных собак 

Дискредитация людей, при-
кармливающих и защищаю-
щих бездомных собак

Приобретение оружия и ядов, инструктаж по 
их использованию, убойным зонам на теле со-
баки, описание способов приготовления от-
равленной приманки, сбор досье на активных 
зоозащитников, тролление их сайтов

Цели реальные здесь довольно-таки очевидны 
и связаны все с тем же профилирующим чувством не-
нависти к определенным группам. Это всегда месть 
и презрение обидчикам (коварным женщинам, муж-
чинам-сексистам, родителям, учителям, собачникам). 
Все это, однако, непременно маскируется благовид-
ными прикрытиями, такими как «борьба с реальным 
матриархатом в стране», или «политическая органи-
зация для разрушения системы половых классов: 
освобождение женщин», или «жизнь по «воровским 
понятиям»», «свобода самовыражения», или «зооса-
нитарная безопасность». Вместе с тем надо отдавать 
себе отчет в том, что для известной, настроенной 
идеалистически, части людей это не «благовидное 
прикрытие», а их жизненно образующие цели.

Лингвистические особенности дискурса: те-
заурус и основные нарративы

Неотъемлемым признаком любой новой субкуль-
туры является создание словаря специфических по-
нятий, которые востребованы для создания своей 
особой картины мира, предстающей в серии повто-
ряющихся «классических» рассказов (нарративов). 
В понятиях предстает значимое окружающее с оп-
ределенного угла зрения, профильного для данной 
субкультуры, а нарративы сюжетно раскрывают по-
нятия, складываясь, как паззлы, в некое характерное 
мировоззрение.

Группы Лингвистические особенно-
сти дискурса

Тезаурус: основные поня-
тия, в которых предстает 
значимое окружающее

Основные нарративы:  
популярные типичные повествования

Маскулисты 
(традицио-
налисты)

Стремление к демонстрации 
«крутизны» (брутальность, на-
силие) и показной рассудочно-
сти, широкое использование 
ненормативной лексики, оби-
лие неологизмов

Real man, маносфера, «аль-
фа-мужчины», камрады, 
«ОЖП» (особы женского 
пола), «СДС» (с**и – дуры – 
стервы), «РСП» (разведенка 
с прицепом), «Наташки» – 
«Ваньки», «баборабы», фем-
ло, петушня, гиноцентризм, 
принцеждалки

Господство вагины и ЛГБТ; горестная жизнь 
подкаблучников («аленей»); загнивание 
Запада; падение мультикультурализма; 
возрождение русского духа; расистские 
сюжеты об ущербности небелых рас; про-
ектирование «идеальной женщины»: чест-
на, услужлива, порядочна, покорна и вер-
на; сексуальный хищник, получает секс от 
кого хочет

Радфемы Чрезмерная эмоциональная 
возбудимость, скандальность 
и вербальная активность, по-
казное и избыточное использо-
вание ненормативной лексики, 
обилие неологизмов

Мужло, чайлдфри, неопат-
риархат, научение беспо-
мощности, менсплейнинг, 
сестринство, внутренняя 
мизогиния, пересоциали-
зация, мизандрия, патри-
архальная андроцентрич-
ная Рашка 

Борьба с мужчинами как половым клас-
сом; создание групп роста самосозна-
ния; разоблачение «культуры изнасило-
вания» и «сутенерского лобби»; контроль 
над внешностью, сексуальностью и репро-
дуктивностью; «любовь» – инструмент под-
чинения женщин 

Тролли Разновидность языка вражды, 
строится на ерничестве, мелких 
издевательствах, оскорблени-
ях, приписывании негативных 
свойств, экспрессивно-окра-
шенная лексика, инвектива, гру-
бо-просторечные слова и т.д., 
естественная или искусственно 
создаваемая безграмотность

Первонах, срачеразжига-
тели, флуд, игнор, флейм, 
боян, офтопик, медиа-ата-
ка, холивары (holy war), ки-
бербуллинг, «пукан бом-
бит», «рванул пердак»

«Шоковая техника» – агрессивное опро-
вержение общего мнения, резкое расхо-
ждение с оценкой большинства участни-
ков коммуникации; «переход на личности»; 
негативная оценка коммуникативной ком-
петентности речевого партнера; коммента-
тор, провокатор, герой-любовник 

Сообщества 
криминали-
зованной 
молодежи

Общение малоинтенсивно, пред-
почитают визуальный ряд в соц-
сетях: фото, граффити, краткие 
надписи и клипы, более сложные 
текстовые словесные самовыра-
жения редки, очень обедненная 
лексика: приторные – по слезли-
вости и банальности – «мысли»

Пацаны, легавый, мусора, 
шмалево, общак, смотря-
щий, чифир, арестантский 
уклад един, A.C.A.B., шмары, 
лохи, терпилы, чмошники

Вечеринка (день рождения, выход «на рай-
он») с обязательным обильным возлияни-
ем; столкновения с правоохранителями; 
рассказы о зоне, воровских авторите-
тах; разного рода криминальные сюжеты; 
спорт с элементами насилия
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Скулшутеры Навязчивое присутствие в тек-
стах слов, обозначающих на-
силие, причем в заданном «ге-
роями-основателями» формате: 
«бойня», «заложники», «убивать» 
(«стрелять»), «взрывать», «выши-
бу мозги», «отомщу им за все», 
«не приходи завтра в школу»

Колумбайн, скулшутеры, 
Эрик Харрис и Дилан Кли-
болд, апрельские мальчики, 
всех перестрелять, пустить 
кровь, расстреляю школоту, 
вышибу мозги училке

Рассказы о скулшутинге, насилии, лично-
сти убийц: их дневниковые записи, запи-
си из медицинских карт, фото из семейного 
архива, подробное описание последова-
тельности событий преступления; тип ору-
жия, предпочтения в еде

Догхантеры Речевая агрессия догхантеров 
воплощается в сниженных ре-
чевых средствах. Их виртуаль-
ная коммуникация имеет арго-
тический характер, выполняя 
функции самоидентифика-
ции и самооправдания, чтобы 
обезопасить себя от обвинения 
в экстремизме и жестокости

Зоосеки, зоошиза, псиносрач 
(горячее обсуждение темы 
отношения к бездомным со-
бакам), блоховозы, отправ-
ление на радугу (убийство 
собаки), псинобесие, зоома-
теринство, кастрюлечницы 
(кормящие собак на улице), 
вкусняшка-ластфуд-усып-
ляшка (сосиска или котлета 
с изониазидом)

Видео отстрелов и отравлений бродячих 
собак приманками с изониазидом, трол-
ление сайтов зоозащитников, приютов для 
собак

Для всех без исключения субкультур характерны 
ярко выраженная речевая агрессия, обилие ненор-
мативной лексики, сознательное искажение и сни-
жение речевых средств. В тезаурусе преобладают ос-
корбительные характеристики, прежде всего своих 
врагов (принцеждалки, фемло, мужло, мусора, лохи, 
школота, училки, зоосеки, зоошиза). Нарративы соз-
даны как для запечатления своей неординарности 
и монументальности, так и для обуздания врага. Сре-
ди них почетное место занимает именно насильствен-
ное обуздание ненавистника: сексуальное хищниче-
ство, контроль над сексуальностью, шоковые техники, 
драки, расстрелы, отстрелы и отравления.

Символика
И вполне естественно возникновение символи-

ческого ряда, сопровождающего появление каждой 
новой субкультуры во всевозможной гамме ее са-
мовыражения. Сюда включаются как чистая симво-
лика, т.е. абстрактные стилизованные изображения 
или обозначения, повседневная атрибутика или со-
путствующие характерные одежда, обувь, стрижка, 
так и атрибутика, специфичная именно для совре-
менной медийной-(интернет) культуры – особое ви-
зуально-звуковое сопровождение.

Группы Символы
Атрибутика  

(цвета, одежда, 
стрижка и пр.)

Популярные визуальные образы,  
сюжеты, мемы Музыка

Маскулисты 
(традицио-
налисты)

Сжатый кулак, 
заключенный 
в щит, и копье 
Марса (♂)

Пурпурный цвет, 
милитари-стиль: ко-
роткие стрижки, со-
ответствующие оде-
жда и обувь 

«Матрица», красная таблетка, полуголые 
культуристы и киномачо, внедорожники, 
неприглядность сексуальных меньшинств, 
гримасы леволиберальной политкоррект-
ности, воинственность/мужественность

Металл, рэп, индаст-
риал, но обязательно 
в стиле мужествен-
ности, воинствен-
ности и пафоса 

Радфемы Сжатый кулак,  
заключен-
ный в зеркало 
Венеры 

Лиловый цвет, мода 
на мужские вещи, на 
свободные объемы, 
на всяческий хери-
тедж и стрит-фэшн, на 
Фиби Файло и Стеллу 
Маккартни

Горестная история многовекового угнете-
ния женщин; постепенное пробуждение 
женского самосознания; всеобъемлющие 
иезуитские системы контроля над жен-
щинами со стороны неопатриархата; се-
парация и новые формы жизни женщин: 
контроль над собственным телом (само-
оборона) и сознанием

Обращают особое 
внимание на тексты 
песен с соответст-
вующим содержа-
нием (свободная 
женщина) от поп-му-
зыки до «панк-рок-
феминизма»

Тролли Trollface 1,  
кащенитские 
эмблемы 

Отсутствует 4chan2, Mr. Freeman3, кащенизм4, упячка5 «Мистер Трололо»6, 
«Аццкая Сотона»7

1  Простая черно-белая картинка с расплывшейся самодовольной и издевательской ухмылкой, созданная в 2008 г. художником Whynn, 
стала символом троллинга и троллей.

2  Известный имиджборд, который в начале 2000-х гг., собственно, и ввел в массовый оборот слово «тролль» в его современном смысле.
3  Проект «А ты уверен в том, кто ты такой и что ты существуешь» 2009 г., стал персонифицированным собирательным персонажем, исполь-

зуемым в том числе и для эпатирования общества; у канала Mr. Freeman на YouTube более 73 млн просмотров и 745 тыс. подписчиков.
4  Стиль общения на форумах, характеризующийся «психиатрическими» высказываниями.
5  Интернет-мем, сайт с развившейся на нем неформальной субкультурой, ставящей задачу бороться со скукой («унылым говном») в сети.
6  Вокализ Эдуарда Хиля «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой», снятый в 1976 г., стал своего рода «гимном» интернет-троллей.
7  «Аццкая Сотона» – виртуальная «пузи-блэк-метал» группа, пародирующая штампы экстремального жанра блэк-метал, его сатанизм, 

ненависть к христианству.
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Сообщест-
ва кримина-
лизованной 
молодежи

Восьмиконечная  
«роза ветров», 
«звезда воров»

«Классика жанра»: 
спортивные костю-
мы, «качалки», корот-
кие стрижки, армей-
ские ботинки и т.п.

Многочисленные фотографии «пацанов» 
в героических позах, культ силы, оружия; 
в почете Бодров-младший, герои «Брига-
ды», гангстерские фильмы, смакования уни-
жения полицейских, видеозаписи драк

Шансон, приблат-
ненная музыка: «Сек-
тор газа», «Бутырка», 
«Лесоповал» и др., 
рэп, панк

Скулшутеры Использование 
нацисткой и са-
танинской сим-
волики, ава-
тарки – в виде 
фото скулшуте-
ров или их ко-
миксных вари-
антов, рисунки 
(кровь, оружие, 
мишени)

Широкие штаны 
с карманами, белая 
футболка (надписи 
типа: «Естественный 
отбор», «Ненависть», 
«Гнев» и др.) и длин-
ный черный плащ, 
высокие ботинки

Интерес к материалам с шок-контентом: 
убийства, самоубийства, происшествия, 
терроризм, пытки, живодерство; интерес 
к информации, содержащей описание ме-
тодов и способов убийства/насилия/само-
убийства/изготовления оружия и взрыв-
чатки; оправдание убийства и убийц, 
мысли о красоте убийства; видеоконтент: 
«Слон», «Класс», «Боулинг для Колумбины», 
«Апрельские дожди»

Foster The People 
(«Pumped up Kicks»), 
Rammstein, KMFDM

Догхантеры Скурагин (мем, 
обозначающий 
«стахановца-
догхантера»)

Отсутствует Черный джип, потравы домашних собак, 
стаи бродячих собак вновь атакуют, «Дог-
хантер» (2016) – корометражка, фотогра-
фии «трофеев»

Отсутствует

Сопоставление символики исследуемых субкуль-
тур (групп ненависти) приводит к следующим любо-
пытным выводам: наиболее развита символика (и аб-
страктная, и повседневная, и визуально-звуковая) 
у тех из них, которые устойчиво и легально представ-
лены не только в онлайн, но и в офлайн (маскулисты, 
радфемы, криминализованная молодежь). Чисто он-
лайн-группы (тролли), равно как и находящиеся на 
нелегальном положении (догхантеры), имеют скуд-
но представленную, по крайней мере в Рунете, сим-
волику, сводимую в основном к ее абстрактной ви-
зуально-звуковой составляющей. Бросаются в глаза 
явно общие черты этих субкультур в символике: аг-
рессивность (сжатые кулаки – и у маскулистов, и у 
радфемов), тяготение к воинственности (милитари) 
и насилию в визуальных образах.

Степени выражения связей с традициями и об-
щезначимой ценностной сферой

Данная характеристика весьма важна при анализе 
степени развитости субкультуры, которая оформляет-
ся рано или поздно при достаточно длительном суще-
ствовании групп, объединенных единым профильным 
интересом, в особенности если он достаточно акцен-
тирован, как в случае с нашими группами. Анализ этой 
характеристики показывает, насколько далеко зашел 
процесс самоотделения и самоотличения – как, так 
сказать, от «бэкграунда» самого общего плана (корне-
вых традиций отечественной культуры), так и от совре-
менного культурного контекста. И последняя графа 
показывает, насколько далеко группы продвинулись 
на пути «субкультурного строительства» – в складыва-
нии уже своих характерных культурных форм.

1  Политкорректный перевод «Бунт Вагин»; в феврале 2012 г. несколько девиц выплясывали в православных храмах, сделали ролик 
и выложили на YouTube.

2  В 2018 г. группа либеральных журналисток обвинила председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Лео-
нида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Группы Отношение к общезначимым 
традициям

Отношение к современной 
общезначимой ценностной 

сфере

Оформление своих традиций, 
громкие акции

Маскулисты 
(традицио-
налисты)

Приветствуется «естественное» 
разделение функций, жизненных 
стилей мужчин и женщин, женское 
целомудрие 

Сегодня в обществе установился 
матриархат: активно навязывается 
демонизация мужчин и идеализа-
ция женщин

Преследование россиянок, всту-
павших в личностные отношения 
с иностранцами на Чемпионате 
мира по футболу летом 2018 г.

Радфемы Так называемые общепринятые тра-
диционные ценности отвергаются 
как патриархатные и дискримини-
рующие женщин; признаются лишь 
«свои» традиции начиная с эпохи 
Просвещения: либерального, мар-
ксистского, социалистического фе-
минизма, суфражизма, квир-феми-
низма, политического лесбийства 

Критическое отношение даже к ли-
беральным ценностям (свобода, 
выбор) как дезориентирующим ау-
тентичные женские группы, при-
крывающим культуру изнасило-
вания и сутенерское лобби. Себя 
позиционируют как идейного пре-
емника американского радикально-
го феминизма 60–70-х гг. ХХ в.

Учреждение интернет-премии 
«Сексист года», несанкциониро-
ванные уличные акции протес-
та (acción positiva, КД-16), «панк- 
молебен» Pussy Riot1, «дело 
Слуцкого» (2018 г.)2, лоббиро-
вание «закона о профилактике 
домашнего насилия»
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Тролли Позиция троллей к общезначи-
мым традициям: устойчивая эмо-
циональная диссоциация (отстра-
нение). Тролль надевает маску 
безразличия, эмоционального 
дистанцирования 

Такая же позиция трикстера и по 
отношению к современным цен-
ностям, культурной логике соци-
альных сетей, которая высоко це-
нит открытость, чувство общности, 
сентиментальность, которые искус-
но высмеиваются троллями

«Обама – социалистический 
Джокер», «Ржать, жрать, спать», 
«Вы – куски мяса, зажатые рам-
ками быта и работы», «Dust – 
Joy It» 

Сообщества  
криминали-
зованной 
молодежи

Из общезначимых традиций при-
знают лишь семейные и дружеские: 
«за своих родных и друзей любого 
порву», «я плохой сын хорошей ма-
тери». Вместе с тем ориентированы 
на блатные традиции 

К современным ценностям отноше-
ние отрицательное (образование, 
карьера, семья), так как жизнь вора 
предполагает существование в сво-
ей особой реальности при отторже-
нии нормальной повседневности 

«Вписки», или «посвящения» 
(«посвят»), – прием в А.У.Е., сбор 
средств в «общак», следование 
«понятиям», преследование 
«изменников»

Скулшутеры Вне зон интереса Вне зон интереса Романтизация поведения скул-
шутеров: трансляция биографи-
ческих фактов, цитат; популяри-
зация идеи скулшутинга – через 
визуальные образы, мемы, он-
лайн-сообщества, ролевые игры, 
спецканалы в мессенджерах 

Догхантеры Вне зон интереса Вне зон интереса 13 января – «день догхантера»; 
массовое отравление домаш-
них собак в парке 50-летия Ок-
тября (Москва) в конце сентяб-
ря 2012 г.

Как можно видеть из сопоставления отношения 
групп к традициям и общезначимой ценностной сфе-
ре, а также их притязаний на собственное культур-
ное оформление, они имеют достаточно выраженный 
контркультурный характер. Последний, однако, силь-
но зависит от степени офлайн-присутствия групп.

Персонализация: лидеры (могут быть мемами 
или легендарными) или «культовые персонажи»

Предлагаемая рубрикация позволяет в некоторой 
возможной степени персонализировать, особенно 

в отношении лидерства, эти – в общем-то, абстракт-
ные для привычного чувственно-личностного воспри-
ятия, пребывающие в электронном пространстве и в 
мерцании мониторов компьютеров – «сущности» дан-
ных рунет-сообществ. Естественно, следует отдавать 
себе отчет в условности приписывания качеств «ли-
дерства» и «культовости» тем или иным личностям – 
для многих участников групп они вполне могут и не 
быть таковыми. Однако в целом, на основе массивов 
информации об этих группах, можно выставить их 
в качестве достаточно характерных ориентиров.

Группы Лидеры Культовые персонажи Персонифицированные враги

Маскулисты 
(традицио-
налисты)

Владислав Поздняков1, Олег Но-
воселов2, Александр Бирюков3

Дональд Трамп, Эллиот Роджер 
и Алек Минассиан (инцелы)4

Лидеры отечественных феминисток 

Радфемы Ольгерта Харитонова5, Алексан-
дра Митрошина (2,8 млн подп. 
в Instagram), Ника Водвуд (158 
подп. в Instagram) 

Валери Соланас6, Андреа Двор-
кин, Кейт Миллет, Суламифь 
Файерстоун, Эдриенн Рич, Мо-
ника Виттиг

Лидеры отечественных маскулистов, 
Дональд Трамп, ультраправые публи-
цисты: Роджер Делвин, Эндрю Энглин, 
Грег Джонсон, Лана Локтев7, «секс-ту-
рист» Дарьюш Вализаде, больше из-
вестный как Roosh V. Руш

Тролли Пранкеры: Vovan222, Евгений 
Вольнов

Fuck.ru, Линкси (Linxy) Николь Салливан8

1  Создатель крупнейшего сообщества в ВКонтакте – «Мужское государство» (свыше 150 тыс. подписчиков, запрещено Роскомнадзором), 
в декабре 2018 г. приговорен к двум годам лишения свободы условно по ст. 282 УК РФ – о возбуждении ненависти к женщинам.

2  Автор резонансных книг «Прикладная этология человека», «Женщина. Учебник для мужчин» и др.
3  Создатель паблика «Мужское просвещение» (https://vk.com/maleeducation – около 20 тыс. подписчиков), автор десятка книг, блогер.
4  Первым в 2014 г. убил шесть человек. Перед самоубийством он выложил на YouTube рассказ о своих взглядах: о ненависти к женщинам 

за то, что к 22 годам остался девственником и даже ни разу не целовался. Многие инцелы считают его героем. Второй вдохновлялся его 
примером: наехал на минивэне на пешеходов: девять человек погибли и 14 были ранены; среди жертв преимущественно женщины.

5  Писательница, автор многих книг, в том числе «Манифеста Феминистского движения России».
6  Авторка «SCUM Manifesto», стреляла в Энди Уорхола (1968 г.).
7  «Женщины в роли врага: пересечение ультраправой идеологии и антиженского насилия. Отчет Анти-Диффамационной Лиги» (США, 2018 г.).
8  Одной из первых исследовала мотивацию, стратегии троллей (программная речь «Не кормите троллей» на конференции Fluent 2012 г.).
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Сообщества  
криминали-
зованной 
молодежи

Воровские авторитеты прошло-
го и настоящего, администрато-
ры своих сайтов

Воровские авторитеты, воры 
в законе, известные бойцы без 
правил, борцы

Игорь Комиссаров1, правоохранители 
всех уровней

Скулшутеры Актуальные лидеры неизвест-
ны, так как участь скулшутера 
суицидальна по определению, 
в России наиболее известны по-
гибшие Михаил Пивнев, Влади-
слав Рославлев

Э. Харрис, Д. Клиболд, Дилан 
Руф, Митчел Джонс, Эндрю Гол-
ден, Джефри Уиз, Сын Чи Хо

Наиболее популярные одноклассники, 
молодежь из богатых семей

Догхантеры «Гамлет»2, Алексей Святогор3 «Пожилой велосипедист» (Вла-
дислав Добрынин)4, Дмитрий 
Худояров5

Многочисленные защитницы живот-
ных (зооэмо, зооматери и псиноведь-
мы), Г. Явлинский и «Яблоко»

Как и следовало ожидать, наиболее конкретная 
и внятная информация о действующих личностях 
и предпочтениях имеется в отношении устойчивых 
(гендерных и А.У.Е.) групп, имеющих выходы в оф-
лайн. Остальные пребывают, похоже, в глубоком он-
лайн, и сведения об их внутренних структурах в боль-
шей степени носят гипотетический характер.

Шкала социальной опасности
Попытаемся на основании полученных резуль-

татов определить диапазон социальной опасности 
рассматриваемых групп: насколько они мешают жить 
другим, каков вред, причиняемый ими людям. Крите-
риями будут выступать: степень радикализма целей 
и средств; степень присутствия в «реале» (переход 
организации из онлайн в офлайн); риторика нена-
висти; общественный резонанс (известность); сте-
пень вовлеченности в общественную тематику; на-
личие насильственных актов.

Группы Поведенчески-девиантные Социально вредоносные Экстремистские

Маскулисты 
(традицио-
налисты)

Цели радикального изменения со-
циальной среды, офлайн-органи-
зация, риторика ненависти, широ-
ко известны, активно вовлечены 
в общественную тематику, есть на-
сильственные акты

Радфемы Цели радикального изменения со-
циальной среды, офлайн-органи-
зация, риторика ненависти, широ-
ко известны, активно вовлечены 
в общественную тематику, есть 
публично вызывающие акты

Тролли Нет цели радикального измене-
ния социальной среды, только он-
лайн-организация, риторика нена-
висти, широко известны, в целом 
индифферентны к общественной 
тематике (лишь одно из средств), 
нет насильственных актов

Сообщества  
криминали-
зованной 
молодежи

Нет цели радикального измене-
ния социальной среды, офлайн-
организация, риторика ненависти, 
широко известны, индифферент-
ны к общественной тематике, есть 
насильственные акты

1  Бывший старший помощник председателя СКР РФ, генерал-майор юстиции, восемь лет назад одним из первых инициировал рассле-
дование феномена А.У.Е.; широко известно его выступление по этому поводу в Госдуме, распространенное в Рунете. В итоге 17 авгу-
ста 2020 г. принято решение Верховного Суда РФ о признании А.У.Е. экстремистским движением.

2  Петербуржец Антон Елфимов, один из лидеров российских догхантеров (данные «Вести FM»).
3  Лидер киевских догхантеров, адвокат (данные «Настоящее время»).
4  Д.филос.н., зав. каф. социальной работы Университета туризма, уволен с работы именно за догхантерскую деятельность.
5  Ездил по своему району на джипе и палил в дворняг из пневматической винтовки. На его «счету» более 30 собак. Стал образцом для 

подражания.
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Скулшутеры Нет цели радикального измене-
ния социальной среды, онлайн-
организация, риторика ненависти, 
широко известны, индифферент-
ны к общественной тематике, есть 
насильственные акты и жертвы

Догхантеры Нет цели радикального изменения 
социальной среды, отчасти офлайн-
организация, риторика ненависти, 
широко известны, в целом индиф-
ферентны к общественной темати-
ке (лишь одно из средств), есть на-
сильственные акты (к животным)

Применение заявленных критериев позволило вы-
явить три категории в шкале социальной опасности 
групп ненависти.

К поведенчески-девиантным, создающим в основ-
ном эмоционально-психологические, нравственные 
проблемы доступному окружению, отнесена группа 
«троллей». Прямого социального вреда они не при-
чиняют, и если соблюдать простые меры предосто-
рожности («не кормить троллей»), то можно избежать 
либо минимизировать неприятности, причиняемые 
для вожделенного ими лулза. Естественно, люди, 
выступающие в роли «троллей», имеют известные 
проблемы с психикой, ведущие к хроническим по-
веденческим (моральным) девиациям, которые об-
щество (имеющаяся система интернет-ориентирова-
ния и контроля) пока не может ограничивать.

Вторая выявленная категория – социально вредо-
носные группы, к которым отнесены маскулисты, рад-
фемы и догхантеры, уже причиняют социальный вред 
существенным нарушением эмоционального, психи-
ческого самочувствия больших групп людей, миро-
воззренческого баланса и согласия между ними, ста-
вят под серьезное сомнение имеющийся социальный 
контракт между ними. Они отличаются высоким уров-
нем агрессивности и риторики ненависти, даже спора-
дическими насильственными актами (маскулисты, дог-
хантеры), что подводит их к черте экстремизма.

Однако именно систематичность физического на-
силия, наличие жертв и являются качественной чер-
той, за которой начинается не потенциальный, а пря-
мой экстремизм. К экстремистским группам отнесены 
две: сообщества криминализованной молодежи (А.У.Е.) 
и скулшутеры. Симптоматично, что первые буквально 
недавно наконец-то были признаны таковыми офици-
ально нашей правоохранительной системой.

Проблема путей противодействия и качест-
венного изменения ситуации

Следует признать, что проблема преступности не-
совершеннолетних и склонность молодежи к бунту 
в целом – это не столько характеристика ситуации 
в абсолютном большинстве современных стран, ка-
кими бы различными в социально-экономическом, 

цивилизационно-культурном отношении они ни 
были, сколько, похоже, антропологическая констан-
та, что, однако, не отменяет задачи ее рационализа-
ции и представимой трансформации в более жела-
тельном направлении.

Трудно и, скорее всего, невозможно выдумать не-
что совсем новое, оставаясь в технологических и со-
циальных рамках современности, но можно обоб-
щить и систематизировать уже имеющиеся, ранее 
высказанные позитивные идеи.

Проблема молодежных девиаций, в нашем случае 
в электронном пространстве Рунета, решаема дву-
мя группами мер: запретительно-ограничивающего, 
юридического действия и (или) социально-трансфор-
мирующего реформистского движения.

Меры первой группы, соответственно градации 
групп по шкале социальной опасности (поведенче-
ски-девиантные, социально вредоносные, экстреми-
стские), могут быть таковыми: превенция, существен-
ные ограничения и преследование/искоренение. 
Первые две меры относимы к регуляции интернет-
коммуникаций, третья – собственно к юридическим 
мерам в «реале». Последняя должна стать поводом 
для дальнейших серьезных обсуждений в юридиче-
ском сообществе, а вот первые уже имеют обозри-
мый опыт применения.

Речь идет о практике ограничения деятельности 
и блокировки вредоносных аккаунтов. Казалось бы, 
вполне разумный путь, однако последние исследо-
вания [50] показывают, что ни временная, ни полная 
блокировка подобных аккаунтов не приносит долго-
срочных результатов. При блокировке одного из ли-
деров другие лидеры помогают ему восстановиться 
или создать новый аккаунт, группы легко перемеща-
ются в другие коммуникационные пространства (со-
циальных сетей, интернет-каналов, мессенджеров 
и много другого). В силу самой архитектоники Сети 
технические средства контроля блокировки пока не-
возможны. А это делает малоприменимыми разраба-
тываемые юридические меры и в «реале».

Коренной недостаток ограничивающе-запрети-
тельных мер в том, что они пытаются остановить ак-
тивность, признанную деструктивной. Однако поми-
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мо того, что действие порождает противодействие, 
сама энергия отрицания остается, ищет и в конце 
концов находит иные каналы реализации. Это как 
устанавливать преграды в русле текущей реки: буду-
чи остановленной в одном месте, она тут же проби-
вает себе новые русла. Иное дело, если попытаться 
изменить вектор самой энергии – с отрицательного 
(для общества) значения на позитивное.

Это в принципе возможно: при помощи педаго-
гов, социальных работников, психологов, которые 
смогут убедить молодежь идентифицировать себя 
с установленным порядком и научить ее получать 
удовольствие от соответствия ему. Либо можно ре-
шить проблему склонности к бунту при помощи дру-
гих молодых людей, вдохновленных новыми велики-
ми идеями, позволяющими им сделать в жизни что-то 
важное и задать творческий тон и новую моду для 
своих сверстников [51, с. 1411]. Увы, новые «великие 
идеи» всегда в большом дефиците, но вот создавать 
позитивные идентификации, нужные для сохранения 
имеющихся мировоззренческих балансов и социаль-
ных контрактов, – задача вполне решаемая, хотя и ос-
новательно подзабытая на уровне принятия высших 
управленческих решений.

Итак, пора подвести итоги и сделать выводы из 
проведенного исследования.

Получены следующие результаты (установле-
ны факты):

1) на основе анализа соответствующего контента 
социальных сетей и интернет-аккаунтов, при помощи 
разработанного тезауруса выявлена совокупность 
интернет-сообществ с характерной «хейтерской» 
симптоматикой. Из этой совокупности (11) по уточ-
ненным дополнительным критериям к «группам не-
нависти» отнесены шесть: «маскулисты» (традицио-
налисты), «радфемы» (радикальные феминистки), 
«тролли», «А.У.Е.», «скулшутеры» и «догхантеры»;

2) установлены основные интернет-ареалы и ак-
каунт-дислокации выявленных групп ненависти, при-
мерные вариации их представленности в социаль-
ной сети ВКонтакте;

3) составлены содержательные «паспорта» их ос-
новных мировоззренческих и субкультурных харак-
теристик, ставшие основой для их последующего со-
поставительного анализа.

На основании последнего получены следующие 
выводы.

Подтверждена исходная гипотеза исследования 
о том, что имеется ряд сходных интернет-объедине-
ний, отличных от других объединений вызывающе 
опасным для социума признаком – это ненависть оп-
ределенной группы людей к другим по одному об-
щему основанию. В группы ненависти объединяются 
люди, полагающие себя униженными и обиженными 
некими общими «другими». И хотя опыт унижения 

и обид отдельных людей конкретен, он экстраполи-
руется на всю категорию «обидчиков».

Особенно это характерно для гендерных групп 
(маскулистов и радфемов) и групп подростков (А.У.Е. 
и скулшутеров). Так, неудачи и унижения в индиви-
дуальном опыте общения: с молодыми женщинами 
и мужчинами, дворовыми и школьными хулиганами 
универсализируются, становятся вмененной атрибу-
тикой всей противополагаемой категории, а именно 
«плохих» женщин и мужчин, «не наших ребят» («быд-
ла», «школоты»). Так формируется и объект ненавис-
ти, и прочное объединительное начало существова-
ния этих групп.

Несколько отличный источник образования нена-
висти у двух остальных групп: троллей и догхантеров. 
Если унижения и неудачи гендерных и подростковых 
групп все же проистекают, в общем и как правило, 
из экзистенциально-возрастных особенностей мо-
лодежи (юношеская идеалистичность, резкие эмо-
циональные перепады, не сложившаяся еще рацио-
нальность и пр.), то этого нельзя сказать о троллях 
и догхантерах. Это люди уже достаточно прагматич-
ные, хладнокровные и рациональные. Тем, вероят-
но, объяснима и их анонимная неуязвимость. Вме-
сте с тем это люди, повзрослевшие скорее физически, 
научившиеся скрываться, однако так и оставшиеся 
подростками в культурном отношении: у них слабо 
интериоризованы важнейшие социальные чувства 
ответственности и эмпатии.

Другой общий признак – это попытка перекроить 
традиционно установившееся соотношение разре-
шений и запретов, утвердив тем самым свою «новую 
свободу». Гендерные группы стремятся освободиться 
от «тирании» противоположного пола, а реально ус-
тановить свой новый контроль. Для троллей свобо-
да – синоним самодурства, для скулшутеров – апока-
липтического ресентимента, для криминализованной 
молодежи – «сумеречная зона» понятий преступно-
го мира, для догхантеров – освобождение от фунда-
ментального запрета культуры на убийство.

Следующий общий признак – «двойная бухгал-
терия» целей и средств: одни для презентации, дру-
гие для внутреннего негласного взаимопонимания 
и эмоционального единения. Подобная «бухгалте-
рия» нужна для «нормализации» своей субкультуры, 
придания ей респектабельности, а себе – чувства не-
ординарности, особой значимости и роли в общест-
ве, истории, повседневной жизни, для упреждения 
обвинений в экстремизме и ненависти.

Далее, для них являются общими и ярко выражен-
ная речевая агрессия, обилие ненормативной лексики, 
сознательное искажение и снижение лингвистических 
средств: преобладание в тезаурусе оскорбительных 
характеристик, в нарративах – сюжетов собственной 
исключительности и обуздания «врага».
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Другие явно общие черты у них в символике: аг-
рессивность, тяготение к воинственности и насилию 
в визуальных образах; отличия – в степени развито-
сти символики, зависимой от степени офлайн-при-
сутствия групп.

Наконец, можно заключить на основе сопостав-
ления, что из шести групп ненависти четыре уже оп-
ределенно стали субкультурами. Это прежде всего 
гендерные: маскулисты и радфемы, которые имеют 
устойчивую демографическую базу своего воспро-
изводства: молодых мужчин и женщин, часть кото-
рых неизбежно получают свой фрустрационный опыт 
в общении с противоположным полом. А посколь-
ку поколения постоянно обновляются, т.е. на подхо-
де всегда все новые и новые, то их база постоянна, 
что обеспечивает им устойчивость воспроизводст-
ва. Следует ожидать интенсификацию процессов их 
субкультурного строительства.

То же можно сказать и о сообществах кримина-
лизованной молодежи. Здесь также можно говорить 
о стабильности условий их воспроизводства – до тех 
пор, пока существуют прежде всего социально уяз-
вимые семьи и депрессивные регионы. Можно пред-
положить, что если качественно изменится отечест-
венная социальная политика, то база молодежного 
хулиганства резко сократится.

Тролли как субкультура достаточно бурно раз-
вивается, но только в электронном пространстве – 
в силу ее принципиальной анонимности и индивидуа-
листичности. Это же ставит границы ее дальнейшего 
развития: отсутствие совместного поиска ценностно-
мировоззренческого консенсуса (в том числе и оф-
лайн) делает субкультуру рыхлой и плюралистичной, 
временно объединяющей в себе очень разных лю-
дей. И она сильно зависима от изменений условий 

и правил игры в киберпространстве (новые формы 
общения, модерации и т.п.), а также от непредсказуе-
мых здесь процессов смены поколений (old тролли 
не испытывают чувств преемства к новым, тем более 
в отсутствии офлайн).

Субкультура догхантеров также носит довольно 
аморфный характер: во-первых, из-за крайне небла-
гоприятного их общественного паблисити; во-вто-
рых, из-за принципиальной ситуативности пробле-
мы, их породившей, при решении которой исчезнет 
объединительная почва.

Наибольшие затруднения вызывает анализ 
и оценка субкультуры скулшутеров. С одной сто-
роны, у них уже существуют своя символика, ми-
фология, музыка, воспроизводимые независимо от 
особенностей культур или местных социально-эко-
номических условий, с другой же – она существует, 
как и тролли, в основном в онлайн, а крайне моло-
дой, эмоционально нестабильный, мировоззренче-
ско-незрелый и текучий состав делает их перспекти-
вы малоопределенными.

Наконец, определен диапазон социальной опас-
ности этих групп ненависти. По ряду критериев они 
отнесены к трем категориям. Это поведенчески-деви-
антные группы («тролли»), создающие в основном эмо-
ционально-психологические, нравственные проблемы 
своему доступному окружению, но не причиняющие 
реального социального вреда. Далее, это социально 
вредоносные группы (маскулисты, радфемы и догхан-
теры), уже причиняющие социальный вред существен-
ным нарушением эмоционального, психического са-
мочувствия больших групп людей. И к экстремистским 
отнесены две из рассмотренных групп – А.У.Е. и скул-
шутеры – из-за систематичности применения физиче-
ского насилия, наличия массовых жертв.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТОВ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2020-0-4-28-34

В системе обеспечения безопасности центральное место принад-
лежит органам государственной власти, в первую очередь федераль-
ного уровня. При этом федеральный законодатель не устанавлива-
ет ни формы участия органов государственной власти субъектов РФ 
в обеспечении безопасности, ни их конкретные полномочия, что пре-
доставляет регионам определенную самостоятельность. В россий-
ских регионах распространение получила практика создания советов 
безопасности при главах субъектов РФ в качестве консультативных 
и совещательных органов. В статье представлены результаты ис-
следования нормативных правовых актов федерального и региональ-
ного уровней, предусматривающих учреждение советов безопасности 
субъектов РФ и регулирующих их правовой статус. Выявлены принципы 
формирования и деятельности советов безопасности, среди которых 
важнейшее значение имеет взаимодействие с органами публичной вла-
сти, общественными формированиями. Высказывается предложение 
о целесообразности конструирования вертикали советов безопасно-
сти, включающей органы федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней. Применялись метод материалистической диалектики, 
сравнительно-правовой, структурно-функциональный и формально-
юридический способы познания.
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PRINCIPLES OF FORMATION AND ACTIVITY  
OF SECURITY COUNCILS OF THE CONSTITUENT ENTITIES 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

In the security system, the central place belongs to the state authorities, pri-
marily at the federal level. At the same time, the federal legislator does not estab-
lish either the forms of participation of state authorities of the constituent enti-
ties of the Russian Federation in ensuring security, or their specific powers, which 
provides the regions with certain independence. In the Russian regions, the prac-
tice of creating security councils under the heads of the constituent entities of the 
Russian Federation as advisory and advisory bodies has become widespread. The 
article presents the results of a study of regulatory legal acts of the federal and re-
gional levels, providing for the establishment of security councils of the constitu-
ent entities of the Russian Federation and regulating their legal status. The prin-
ciples of the formation and operation of security councils have been identified, 
among which interaction with public authorities and public groups is of the ut-
most importance. A proposal is made on the advisability of designing a vertical 
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of security councils, including bodies at the federal, regional and municipal lev-
els. The method of materialistic dialectics, comparative legal, structural-func-
tional and formal-legal methods of knowledge were applied.

Основными субъектами обеспечения безопасно-
сти в соответствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» являются 
федеральные и региональные органы государствен-
ной власти. При этом федеральный законодатель не 
устанавливает полномочия органов государствен-
ной власти субъектов РФ в рассматриваемой сфере, 
но определяет их основную функцию – «обеспечение 
исполнения федерального законодательства в облас-
ти обеспечения безопасности» [1]. Кроме того, в ст. 6 
региональные органы государственной власти на-
званы в числе субъектов, координирующих деятель-
ность по обеспечению безопасности. Вместе с тем 
следует согласиться с мнением о том, что «вектор за-
конодательного обеспечения национальной безо-
пасности России должен быть повернут и в сторону 
субъектов РФ (включая и муниципальные образова-
ния), их систем безопасности, что в итоге позволит 
осуществить комплексное обеспечение националь-
ной безопасности в целом – в масштабе всего госу-
дарства» [2, с. 35].

К ведению региональных органов государствен-
ной власти по предметам совместного ведения Фе-
деральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации» (п. 2 ст. 26.3) относит решение таких вопро-
сов в сфере безопасности, как:

«предупреждение чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характера, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

обеспечение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах регионального или меж-
муниципального значения;

профилактика межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов и обеспечение межнационально-
го и межконфессионального согласия;

организация и осуществление мероприятий по 
предупреждению терроризма и экстремизма, мини-
мизации их последствий;

создание, содержание и организация деятельно-
сти аварийно-спаса тельных служб и аварийно-спаса-
тельных формирований» [3].

Вопросы обеспечения общественной безопасно-
сти, безопасности населения особенно актуализи-
ровались в 2020 г. в связи с разразившейся панде-
мией. Указом Президента России от 2 апреля 2020 г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
[4] высшие должностные лица (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов РФ были наделены рядом дополнительных 
полномочий. Для их реализации необходима коорди-
нация действий органов государственной власти фе-
дерального и регионального уровней, а также орга-
нов местного самоуправления.

В субъектах РФ сложились различные организа-
ционные модели обеспечения безопасности. В боль-
шинстве российских регионов функционирует спе-
циальный орган исполнительной власти, ведающий 
вопросами безопасности: Министерство региональ-
ной безопасности Омской области, Управление обес-
печения безопасности жизнедеятельности населения 
Правительства Саратовской области; Комитет Туль-
ской области по региональной безопасности.

В ряде субъектов РФ утвердилась модель с сове-
том безопасности в качестве консультативно-сове-
щательного органа при высшем должностном лице 
региона. Конституции Удмуртии от 7 декабря 1994 г. 
и Дагестана от 10 июля 2003 г. прямо предусматрива-
ют создание совета безопасности, а конституции Баш-
кортостана от 24 декабря 1993 г., Чеченской Республи-
ки от 23 марта 2003 г., Устав Свердловской области от 
23 декабря 2010 г. относят право его формирования 
к полномочиям главы региона. Например, согласно 
п. «л» ст. 81 Конституции Кабардино-Балкарии Глава 
Республики «формирует и возглавляет Совет по эко-
номической и общественной безопасности» [5].

Статус совета безопасности определяется в каче-
стве консультативного органа (Татарстан), совеща-
тельного органа (Адыгея, Челябинская область), кол-
легиального совещательного органа (Ульяновская 
область), коллегиального, совещательного и консуль-
тативного органа (Удмуртская Республика), постоян-
но действующего совещательного органа (Чечен-
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ская Республика, Белгородская область). Например, 
целью Совета общественной безопасности как по-
стоянно действующего совещательного органа при 
Губернаторе Свердловской области является «обес-
печение условий для реализации его полномочий по 
защите прав и свобод человека и гражданина, обес-
печению законности, правопорядка и общественной 
безопасности на территории области» [6].

Принципы формирования советов безопасности 
напрямую не закрепляются в региональном законо-
дательстве, а принципы деятельности зафиксирова-
ны в законодательстве Белгородской и Челябинской 
областей. Тем не менее анализ нормативных право-
вых актов, определяющих статус советов безопас-
ности иных субъектов РФ, позволяет выделить ряд 
принципов их формирования и деятельности.

К принципам формирования советов безопасности 
следует отнести прежде всего назначение членов со-
вета. Правом формирования исследуемых органов на-
делены высшие должностные лица регионов, которые 
возглавляют советы безопасности и своими указами 
или постановлениями назначают членов совета. Коли-
чественный состав советов безопасности нормативны-
ми правовыми актами не определяется, но фактически 
существенно различается и составляет: в Удмуртской 
Республике и Ульяновской области – по 11 человек, 
в Адыгее и Челябинской области – по 15, в Кабарди-
но-Балкарии – 18, в Дагестане и Свердловской облас-
ти – 19, в Чеченской Республике – 23, в Татарстане – 24, 
в Томской области – 26, в Белгородской области – 31.

Принцип профессионализма (компетентности) 
означает, что членами совета безопасности являют-
ся должностные лица, обладающими специальны-
ми познаниями, опытом работы в сфере безопасно-
сти. Анализ персонального состава показывает, что 
в совет безопасности входят также председатель ре-
гионального законодательного (представительного) 
органа и руководители территориальных органов 
МВД России, МЧС России, ФСБ России, Федераль-
ной службы войск национальной гвардии. В состав 
совета безопасности, как правило, включаются: ру-
ководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти региона (Адыгея, Свердловская 
и Ульяновская области), главный федеральный ин-
спектор аппарата полномочного представителя Пре-
зидента России в федеральном округе (Белгородская 
область, Башкортостан, Татарстан), прокурор субъ-
екта РФ (Адыгея, Челябинская область), начальник 
Управления Федеральной службы судебных приста-
вов (Томская область, Кабардино-Балкария), руко-
водитель Следственного управления Следственного 
комитета РФ по субъекту РФ (Белгородская, Улья-
новская и Челябинская области); военный комиссар 
(Татарстан, Томская область), глава муниципального 
образования административного центра (столицы) 

субъекта РФ (Башкортостан, Удмуртская и Чеченская 
республики). В редких случаях, как, например, в Ады-
гее, членом Совета безопасности является руководи-
тель Управления Роспотребнадзора по Республике, 
главный государственный санитарный врач. Можно 
предположить, что по мере развития пандемии прак-
тика включения указанных должностных лиц в сове-
ты безопасности будет продолжена.

Принципы деятельности советов безопасности 
закреплены, как уже отмечалось, в нормативных пра-
вовых актах Белгородской и Челябинской областей, 
причем практически в идентичном виде. К ним отно-
сятся: а) законность; б) уважение прав и свобод чело-
века и гражданина; в) гласность и сохранение госу-
дарственной тайны; г) учет общественного мнения;  
д) взаимодействие с государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, предприятиями 
и организациями всех форм собственности, общест-
венными объединениями и гражданами [7].

Первостепенное значение для деятельности име-
ет законность, представляющая «имманентное и ор-
ганическое начало организации и работы органов 
государственной власти» [8, с. 4]. Наиболее общее 
определение характеризует законность как «качест-
венное состояние общества и государства, которое 
обеспечивает строгое и неукоснительное соблюде-
ние законов всеми субъектами правоотношений – го-
сударством, личностью и социальными группами – во 
всех сферах общественных отношений» [9, с. 66].

Применительно к советам безопасности закон-
ность означает строгое соблюдение советами безо-
пасности Конституции РФ, федеральных и федераль-
ных конституционных законов, а также подзаконных 
нормативных правовых актов, определяющих порядок 
деятельности органов государственной власти, долж-
ностных лиц в области обеспечения безопасности. 
В частности, указом Президента РФ от 2 июля 2005 г. 
№ 773 «Вопросы взаимодействия и координации дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти» [10] 
главы российских регионов наделены полномочия-
ми по организации взаимодействия и координации 
деятельности региональных органов исполнительной 
власти и территориальных структур федеральных ор-
ганов исполнительной власти. Предоставленные выс-
шим должностным лицам российских регионов ко-
ординационные полномочия реализуются ими при 
формировании советов безопасности.

Принцип уважения прав и свобод человека и гра-
жданина имеет конституционную основу, содержа-
щуюся в ст. 2 Конституции РФ, которая провозгла-
шает, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. В соответствии со ст. 18 Консти-
туции РФ права и свободы человека и гражданина 
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«определяют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и обеспечива-
ются правосудием» [11]. Не случайно одной из задач 
Совета безопасности Ульяновской области провоз-
глашается участие в обеспечении защиты прав и сво-
бод человека и гражданина на территории области 
[12]. Примечательно, что членом Совета обществен-
ной безопасности Свердловской области является 
Уполномоченный по правам человека.

Принцип гласности предполагает, что общедоступ-
ная информация о деятельности советов безопасно-
сти должна публиковаться в средствах массовой ин-
формации, размещаться на их официальных сайтах 
в сети Интернет или на сайтах органов, обеспечиваю-
щих их деятельность. В качестве примеров можно 
назвать сайт Совета безопасности Татарстана, содер-
жащий не только нормативные правовые акты, но 
и актуальную информацию о деятельности Совета.

Однако принцип гласности должен сочетать-
ся с принципом сохранения государственной тайны 
в деятельности советов безопасности, означающим, 
что члены советов безопасности, а также приглашен-
ные на заседание лица, сотрудники органов, обеспечи-
вающих деятельность советов безопасности, должны 
руководствоваться нормативными предписаниями За-
кона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной 
тайне» [13]. Следует также иметь в виду, что в большин-
стве регионов предусмотрена возможность проведе-
ния не только открытых, но и в необходимых случаях 
закрытых заседаний советов безопасности.

Принцип учета общественного мнения проявляет-
ся в том, что в зависимости от содержания рассматри-
ваемого вопроса советы безопасности Белгородской 
области, Башкортостана, Татарстана могут пригла-
шать на заседания на правах консультантов других 
лиц. Совет общественной безопасности Свердлов-
ской области вправе привлекать специалистов и экс-
пертов для выполнения исследовательских, аналити-
ческих и экспертных работ по вопросам обеспечения 
безопасности. В редких случаях, как, например, в Уд-
муртской Республике, членом Совета общественной 
безопасности является председатель республикан-
ской Общественной палаты. В целом привлечение 
в состав советов безопасности представителей обще-
ственности, экспертов «обеспечивает взаимодейст-
вие властных структур с институтами гражданского 
общества, общественное обсуждение важнейших об-
щегосударственных проблем, использование научно 
обоснованных подходов к их решению» [14, с. 97].

Важнейшее значение в деятельности советов безо-
пасности имеет принцип взаимодействия с государ-
ственными органами, органами местного самоуправ-
ления, гражданами, общественными объединениями. 
В связи с этим одной из задач Совета безопасности 

Белгородской области является «разработка предло-
жений по координации деятельности федеральных 
и областных органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления в процессе реализации 
принятых решений в области обеспечения безопас-
ности и оценка их эффективности» [15]. Представляет-
ся, что речь должна идти о взаимодействии не только 
органов исполнительной власти, но и региональных 
законодательных (представительных) органов. Так, 
Совет безопасности Татарстана осуществляет подго-
товку решений не только Президента и Кабинета ми-
нистров Республики, но и республиканского законо-
дательного (представительного) органа «по вопросам 
обеспечения защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства» [16].

По решению председателей советов безопасности 
могут проводиться совместные заседания с совеща-
тельными и консультативными органами, созданны-
ми при главах российских регионов (антитеррори-
стические и антинаркотические комиссии; комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения; 
постоянно действующие координационные совеща-
ния по обеспечению правопорядка).

В региональных нормативных правовых актах за-
крепляются нормы о взаимодействии советов безо-
пасности с органами местного самоуправления, об 
участии в заседаниях Советов с правом совещатель-
ного голоса при рассмотрении вопросов обеспече-
ния безопасности на территории муниципальных 
образований руководителей органов местного само-
управления (Челябинская область [17]), полномочных 
представителей органов местного самоуправления 
(Белгородская область, Татарстан). Анализ практиче-
ской деятельности Совета безопасности Белгородской 
области свидетельствует о том, что он фактически ко-
ординирует деятельность советов безопасности, соз-
данных в муниципальных районах и городских округах 
[18, с. 23]. В этой связи представляется целесообраз-
ным закрепить за советами безопасности российских 
регионов координирующую функцию в отношении му-
ниципальных советов безопасности, что соответство-
вало бы логике единой публичной власти, выстраи-
ваемой в соответствии с предписаниями ч. 3 ст. 132 
обновленной Конституции РФ.

При осуществлении полномочий региональные 
советы безопасности вправе взаимодействовать 
с Советом Безопасности РФ, однако формы такого 
взаимодействия в нормативных правовых актах про-
писываются редко. Так, согласно п. 2.2 Положения 
о Совете по экономической и общественной безо-
пасности Кабардино-Балкарской Республики [19] 
к ведению Совета относится «подготовка и внесе-
ние в аппарат Совета Безопасности РФ предложений 
по вопросам укрепления безопасности, требующим 
принятия мер на федеральном уровне». Представ-
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ляется, что Совет Безопасности РФ должен быть ор-
ганом, координирующим деятельность региональ-
ных советов безопасности, тем более что одной из 
его задач является координация деятельности фе-
деральных и региональных органов исполнительной 
власти по реализации принятых Президентом Рос-
сии решений в области обеспечения национальной 
безопасности [20]. Представляется целесообразным 
«выстраивание» своеобразной вертикали советов 
безопасности, включающей советы федерального, 
регионального и муниципального уровней.

Принцип научности в деятельности советов безо-
пасности напрямую не закрепляется в региональных 
нормативных правовых актах, но экспертно-научные 
советы созданы в Ульяновской области, Татарстане, 
Дагестане. К функциям научного совета при Совете 
безопасности Дагестана относятся, в частности:

а) «научная проработка актуальных вопросов 
стратегии развития Республики и обеспечения безо-
пасности, а также научная экспертиза предложений 
по важнейшим направлениям государственной по-
литики в этой области;

б) научная экспертиза проектов нормативных, 
концептуальных, аналитических и иных документов 
по вопросам обеспечения безопасности;

в) научное обоснование проектов решений Сове-
та Безопасности по вопросам обеспечения безопас-
ности от внутренних и внешних угроз» [21].

Принцип периодичности заседаний советов безо-
пасности означает, что они проводятся: а) по мере не-
обходимости (Адыгея); б) по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал (Башкортостан, Ингу-
шетия, Чеченская Республика, Свердловская область); 
в) на регулярной основе в соответствии с планами, 
утверждаемыми председателем Совета, как правило, 
один раз в квартал (Ульяновская область, Дагестан, 
Кабардино-Балкария); г) не реже двух раза в год (Уд-
муртия). В некоторых регионах периодичность про-
ведения заседаний не устанавливается: заседания 
Советов безопасности Белгородской и Челябинской 
областей проводятся по указанию (решению) предсе-
дателя Совета; в Татарстане и Томской области – в со-
ответствии с утверждаемыми председателем Совета 
безопасности планами работы. В случае необходимо-
сти могут проводиться внеочередные и оперативные 
заседания совета безопасности.

В целом принципы формирования и деятельности 
советов безопасности, учреждаемых высшими долж-
ностными лицами субъектов РФ, отражают их юриди-
ческую природу как консультативно-совещательных 
органов, призванных координировать деятельность 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных формирований, уча-
ствующих в обеспечении безопасности.
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МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2020-0-4-35-44

С принятием поправок к Конституции РФ, направленных на со-
вершенствование регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти, одним из ключевых вопросов 
становится вопрос взаимодействия органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения. На сегодняшний день Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» не только не регламентирует формы взаимо-
отношений между данными уровнями публичной власти, но и в целом не 
дает однозначного понимания, каким образом возможно осуществление 
взаимодействия в рамках представленных полномочий по организации 
местного самоуправления региональному уровню власти. Целью данно-
го исследования является анализ полномочий органов государственной 
власти субъектов РФ с последующей выработкой моделей их реализации 
и оценкой эффективности взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Предметом исследования 
выступает совокупность правовых норм, которыми регламентирова-
ны полномочия региональных органов власти по организации местно-
го самоуправления. В работе применены общенаучные и частнонаучные 
методы познания: анализ, синтез, обобщение, формально-юридический, 
сравнительно-правовой. Автор обращает внимание на положительные 
и отрицательные характеристики сложившихся моделей реализации 
органами государственной власти субъектов РФ полномочий в облас-
ти организации местного самоуправления. Формулируются предложе-
ния по совершенствованию порядка взаимодействия между уровнями 
публичной власти в рамках организации местного самоуправления ре-
гиональными органами государственной власти.
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The amendments to the Constitution of the Russian Federation intended 
to improve regulation of certain areas of organisation and functioning of pub-
lic administration have brought up some relevant issues, including how inter-
actions between government authorities and local self-government are going 
to change to facilitate the most efficient resolution of arising issues in the inter-
ests of the communities. Currently, the Federal Law on General Principles of Or-
ganisation of Local Self-Government in the Russian Federation fails to specify 
formats of such interactions between these two levels of public administration 
as well as generally fails to provide a clear picture of how these interactions can 
be organised within the powers of local self-government vested in the regional 
authorities. In this research, we analyse the powers of government authorities 
of the subjects of the Russian Federation, develop models that allow to exercise 
these powers and assess the effectiveness of interactions between government 
authorities and local self-government. The subject of this research is the body 
of legal norms that regulates the powers of regional government authorities 
in organising local self-government. The author uses general and specific re-
search methods in this research: analysis, synthesis, generalisation, formal le-
gal research, and comparative legal research. The author highlights positive and 
negative features of the existing models for exercising powers in organisation of 
local self-government by government authorities of the subjects of the Russian 
Federation. We propose some improvements to the existing mechanisms of in-
teraction between different levels of public administration in the process of or-
ganisation of local self-government by regional government authorities.

В субъектах РФ действуют различные правовые 
акты, на основе которых органы государственной 
власти выстраивают взаимодействие с органами ме-
стного самоуправления, осуществляя организацию 
местного самоуправления. В частности, в конститу-
циях (уставах), законах субъектов РФ, определяю-
щих статус органа государственной власти, встреча-
ются нормы, которые направлены на регулирование 
вопроса взаимоотношений региональных органов 
государственной власти и органов местного само-
управления. К примеру, к полномочиям Правитель-
ства Карачаево-Черкесской Республики относится 
координация деятельности органов местного само-
управления по предметам ведения органов государ-
ственной власти республики [1]. Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики содействует развитию 
местного самоуправления [2]. В Ставропольском крае 
данным полномочием наделен Губернатор края [3]. 
Законодательный орган власти субъекта РФ не толь-
ко осуществляет правовое регулирование форм 
взаимодействия, но и является непосредственным 
субъектом данных отношений. Не менее важную 
роль региональные парламенты выполняют в рамках 
взаимодействия с местным уровнем власти посред-
ством оказания им методической, консультационной 
и иной помощи. Такая помощь выражается в рассмот-
рении обращений органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления, разработке необходимой до-
кументации, информационных материалов.

В структуре основного нормотворческого ор-
гана государственной власти, как правило, форми-
руются отдельные подразделения, занимающиеся 
вопросами организации, деятельности и развития 
системы местного самоуправления. Например, к ве-
дению создаваемых комитетов в структуре законода-
тельного органа власти относится законодательное 
обеспечение вопросов местного самоуправления, 
таких как наделение органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями, 
регулирование вопросов муниципальной службы, 
формирования органов местного самоуправления, 
административно-территориального и муниципаль-
ного устройства, что не исключает также методиче-
ское, информационное и иное обеспечение в преде-
лах своей компетенции [4; 5; 6].

В свою очередь, непосредственное участие в ор-
ганизации местного самоуправления, включая тесное 
сотрудничество с органами местного самоуправле-
ния, создание условий для развития местного само-
управления на территории региона, является преро-
гативой исполнительной ветви власти.

Однако стоит отметить, что диалог региональных 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления складывается не только на основе 
самого принципа разделения властей и определен-
ных форм взаимодействия, но и самой модели реа-
лизации полномочий органами государственной вла-
сти субъектов РФ в области организации местного 
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самоуправления. При этом ее применение во многом 
зависит от установленной в субъекте РФ структуры 
исполнительных органов государственной власти. 
В связи с этим представляется уместным обозначить 
следующие модели реализации региональных пол-
номочий в этой области.

Первая – традиционная. Характерным признаком 
ее применения является наличие профильного испол-
нительного органа власти, в ведении которого нахо-
дится достаточный объем функций и задач по вопро-
сам местного самоуправления. Профильность органа 
выражается также в наименовании самого исполни-
тельного органа, указывающего на направление его 
деятельности. Такая модель является наиболее рас-
пространенной, в большинстве субъектов РФ в струк-
туре исполнительных органов субъектов РФ, созданы 
министерства, департаменты, комитеты, управления 
по внутренней политики, по региональной, муници-
пальной политике, по муниципальному, территори-
альному развитию, организации местного самоуправ-
ления (например, в Ленинградской, Магаданской, 
Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Орен-
бургской, Орловской, Саратовской, Тамбовской, Твер-
ской, Томской областях, республиках Дагестан, Ингу-
шетия, г. Севастополе). Функции и задачи профильных 
исполнительных органов являются в большей степе-
ни стратегическими и концептуальными. Особенно-
стью их изложения является набор типичных полно-
мочий, выражающихся в следующих формулировках: 
«реализует», «обеспечивает», «осуществляет», «взаи-
модействует», «организует», «проводит», «участвует», 
«обобщает», «оказывает». Довольно очевидно, что ис-
полнительный орган по-разному трактует содержа-
ние объекта регулирования. К примеру, в области 
развития системы местного самоуправления Мини-
стерство внутренней политики, развития местного 
самоуправления и юстиции Республики Марий Эл 
и Министерство внутренней, региональной и муни-
ципальной политики Нижегородской области содей-
ствует созданию условий для ее развития [7; 8]. Мини-
стерство по муниципальному развитию и внутренней 
политике Калининградской области реализует на тер-
ритории области государственную политику в сфе-
ре содействия развитию местного самоуправления, 
в то время как в Мурманской области профильное ми-
нистерство в пределах компетенции обеспечиваешь 
лишь деятельность, направленную на оказание со-
действия в развитии местного самоуправления в об-
ласти [9; 10]. В Орловской области профильный орган 
власти осуществляет выработку системы мер по реа-
лизации государственной и региональной политики 
в сфере содействия развитию местного самоуправ-
ления, а в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре департамент внутренней политики осуществля-
ет функции по реализации единой государственной 

политики в сфере содействия развитию местного са-
моуправления [11; 12]. Отсутствие единства трактовки 
вопроса наблюдается также в планировании развития 
местного самоуправления. Например, в Кемеровской 
области департамент внутренней политики только 
принимает участие в разработке и реализации ком-
плексных программ и планов развития муниципаль-
ных образований, в Камчатской крае Министерство 
территориального развития участвует в организации 
разработки и реализации подобных программ разви-
тия местного самоуправления [13; 14].

Несмотря на наличие обобщенного круга вопро-
сов, в традиционной модели можно выделить также 
внутриуровневую модель, которая характеризуется 
наличием особенностей, связанных с видом органа 
исполнительной власти и формами реализации пол-
номочий. Так, в положениях органов исполнительной 
ветви власти, именуемых департаментами, просле-
живается тенденция по указанию конкретных пол-
номочий, направленных на организацию местного 
самоуправления. Например, в Ненецком автоном-
ном округе Департамент внутренней политики про-
водит опросы населения по оценке эффективности 
деятельности руководителей органов местного са-
моуправления городского округа и муниципального 
района, обеспечивает реализацию проекта по под-
держке местных инициатив на территориях, в Ямало-
Ненецком автономном округе департамент занима-
ется подготовкой предложений по организационным 
основам местного самоуправления [15; 16].

Особенность установленных полномочий управ-
лений и комитетов заключается в том, что в основном 
их функции и задачи сводятся к решению и подго-
товке конкретного вопроса, к взаимодействию и ко-
ординации. К примеру, управление по внутренней 
политике Еврейской автономной области взаимодей-
ствует объединениями и ассоциациями, созданны-
ми органами местного самоуправления. Управление 
в Магаданской области организует работу по вопро-
сам административно-территориального устройства, 
в Хабаровском крае аналогичный орган занимается 
организацией и проведением регионального этапа 
всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» [17; 18; 19].

Тем не менее в традиционной модели органы ис-
полнительной власти, независимо от вида органа 
власти, в большей степени наделены полномочиями 
по принятию мер обеспечивающего характера. На-
пример, департамент внутренней политики в Брян-
ской области в пределах своей компетенции в целях 
развития территориальной, правовой, организаци-
онной основы местного самоуправления обеспе-
чивает взаимодействие Губернатора области, всех 
исполнительных органов с органами местного само-
управления и советом муниципальных образований 
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Брянской области [20]. Обязанность по обеспечению 
взаимодействия органов местного самоуправления 
не только с исполнительными органами государст-
венной власти города, но и территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной вла-
сти взял на себя Департамент по территориальному 
развитию и взаимодействию с органами местного са-
моуправления города Севастополя [21].

Практическое преимущество традиционной моде-
ли заключается в том, что создание профильного орга-
на предполагает концентрацию прав принятия реше-
ний теми должностными лицами, которые наиболее 
глубоко вовлечены в вопросы организации местного 
самоуправления, более всех располагают информа-
цией о состоянии эффективности развития местного 
самоуправления на всей территории региона, иными 
словами, при такой модели явно выражено сосредо-
точение властных полномочий. Кроме того, такая мо-
дель реализации полномочий является удобной для 
органов местного самоуправления во взаимодейст-
вии с органами государственной власти по решению 
организационных вопросов, поскольку для оказания 
методической, консультационной и иной помощи мо-
жет применяться принцип «одного окна».

Вместе с тем традиционная модель имеет ключе-
вой недостаток – обобщенность и размытость пол-
номочий. При такой модели не представляется воз-
можным определить сущностную характеристику 
полномочий, а также степень их реализации орга-
ном власти. При обеспечительной форме реализации 
является трудновыполнимым выявить показатели 
эффективности данного органа власти при реализа-
ции соответствующего полномочия.

Данный факт компенсируется наличием функций 
по организации и осуществлению местного само-
управления у органов исполнительной власти, в ве-
дении которых находится решение специализирован-
ных вопросов организации местного самоуправления. 
Развитие местного самоуправления неразрывно свя-
занно с экономическим потенциалом муниципальных 
образований, наличием доходной составляющей ме-
стного бюджета, эффективностью его расходов. Кро-
ме того, экономическое развитие является предметом 
оценки деятельности органов местного самоуправле-
ния. В ряде субъектов РФ решение данных задач отно-
сится к органам власти, в ведении которых находится 
деятельность по вопросам социально-экономическо-
го развития территории региона и муниципальных об-
разований. Так, в республиках Алтай, Северной Осе-
тии-Алании министерство экономического развития 
занимается организацией и подготовкой материалов 
для проведения оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления [22; 23].

Подобный подход наблюдается при реализации 
полномочий в других отраслевых общественных от-

ношениях, связанных с организационными вопроса-
ми. К примеру, вопросы обеспечения эффективного 
прохождения муниципальной службы в Республике 
Татарстан, совершенствование системы профессио-
нального развития муниципальных служащих, оказа-
ние методической и консультационной помощи кад-
ровым службам органов местного самоуправления 
относится к задачам Департамента государственной 
службы и кадров при Президенте Республики Татар-
стана [24]. В соответствии с Положением о Министер-
стве строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Республики Карелия данный орган 
власти осуществляет координацию работы по согла-
сованию проектов схем территориального планиро-
вания муниципальных районов, проектов генераль-
ных планов поселений, городских округов [25].

С учетом таких особенностей реализации полно-
мочий, следует выделить вторую модель и обозначить 
ее как комплексную. Применение такой модели спо-
собствует реализации конкретных вопросов, направ-
ленных на организацию и осуществление местного са-
моуправления. Однако при таком подходе довольно 
сложным является взаимодействие по организацион-
ным вопросам между другими органами исполнитель-
ной власти, поскольку отсутствует механизм координа-
ции их деятельности со стороны профильного органа 
власти. Кроме того, при распределении полномочий 
по профильности происходит «разрыв» самого вопро-
са организации местного самоуправления, например, 
утверждением генеральных планов занимается один 
орган, а совершенствование территориальной орга-
низации местного самоуправления может находить-
ся в ведении других, проверка сведений в отношении 
лиц, замещающих муниципальных должности, осуще-
ствляется специализированным органом, однако сбо-
ром информации о местных депутатах, должностных 
лицах, служащих и работающих в органах местного са-
моуправления занимается профильный орган.

Краеугольное положение в вопросах организации 
и осуществления местного самоуправления занимает 
высшее должностное лицо субъекта РФ. Статус главы 
субъекта РФ позволяет сформировать вектор разви-
тия местного самоуправления на территории региона, 
представлять свой регион в отношениях с органами ме-
стного самоуправления, организовывать взаимодейст-
вие органов исполнительной власти субъекта РФ с ор-
ганами местного самоуправления. Кроме того, глава 
региона, исходя из предоставленных ему Законом об 
общих принципах полномочий, способен существенно 
влиять на организацию местного самоуправления.

В некоторых субъектах РФ вопросами организа-
ции местного самоуправления занимаются структур-
ные единицы, которые находятся в непосредственном 
подчинении высшего должностного лица субъекта РФ. 
К таковым органам относятся администрации и аппа-
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раты глав субъектов РФ. Такой подход позволяет вы-
делить третью модель – модификационную, которая 
включает в себя элементы традиционной и комплекс-
ной моделей. Данная модель встречается в Амурской, 
Архангельской, Костромской, Курской, Псковской об-
ластях, республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия Ка-
рачаево-Черкесская, Забайкальском крае.

Органы, находящиеся в непосредственном под-
чинении глав регионов, наделены объемным кругом 
полномочий, в частности анализом, оценкой состоя-
ния работы и эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, планированием, прогно-
зированием развития местного самоуправления, 
подготовкой предложений по реализации федераль-
ного и регионального законодательства, разработ-
кой правовых актов по вопросам развития местно-
го самоуправления, разработкой программ развития 
местного самоуправления.

Преобладающей формой реализации полномо-
чий в модификационной модели является осуществ-
ление координации и взаимодействия с другими ор-
ганами государственной власти, органами местного 
самоуправления. Так, в Республике Бурятия Адми-
нистрация Главы Республики обеспечивает коорди-
нацию деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта по реформированию 
и развитию местного самоуправления, по вопросам 
реализации территориальной политики, территори-
ального развития муниципальных образований [26]. 
В Забайкальском крае Администрация Губернатора 
края оказывает содействие в подготовке и проведе-
нии муниципальных выборов и местных референду-
мов, координирует деятельность органов местного 
самоуправления по осуществлению переданных им 
государственных полномочий [27].

Анализируя положения данных структур, можно 
выделить следующие преимущества модификацион-
ной модели реализации полномочий: нахождение 
в непосредственном подчинении глав регионов по-
зволяет наиболее быстро среагировать высшему 
должностному лицу субъекта РФ на тот или иной 
случай, влекущий дезорганизацию местного само-
управления на территории. Созданы условия, кото-
рые могут привести к повышению обоснованности 
управленческих решений в области организации 
и местного самоуправления и тесному взаимодей-
ствию с муниципальным уровнем власти. Учитывая 
«высокое» нахождение в структуре исполнительных 
органов и обладая властными полномочиями, при та-
кой модели возможно осуществление координации 
и контроля других органов власти, занимающихся во-
просами организации местного самоуправления.

Однако существуют также и отрицательные харак-
теристики модификационной модели. В первую оче-
редь это касается складывающего взаимодействия 

между главой субъекта РФ и данным органом. Может 
происходить как неоправданное вмешательство в дея-
тельность такого органа, так и, наоборот, ослабление 
контроля со стороны высшего должного лица субъ-
екта РФ за его деятельностью в этой области. Причи-
ной может стать приоритетность в выполнении иных 
функций и задач, направленных на обеспечение дея-
тельности главы региона и высшего исполнительно-
го органа власти субъекта РФ. Вследствие этого может 
произойти игнорирование интересов органов местно-
го самоуправления. Кроме того, не исключается веро-
ятность того, что установленные требования к заме-
щению должностей в данных органах не предполагают 
наличие профессиональных навыков и знаний по всем 
направлениям деятельности (экономическому, финан-
совому, кадровому и др.). Ставится под сомнение вы-
полнение тех полномочий, которые по сути не долж-
ны находиться в ведении таких органов.

В целях оптимального поиска организации и осу-
ществления местного самоуправления, содействия 
развития местного самоуправления органы государ-
ственной власти все чаще стали прибегать к допол-
нительным механизмам, позволяющим влиять на ор-
ганизацию местного самоуправления и налаживать 
конструктивное взаимодействие с местным уровнем 
власти.

В субъектах РФ наблюдается тенденция к форми-
рованию как при законодательном, так и при испол-
нительном органах власти координационных, экс-
пертных, совещательных, консультативных органов. 
При законодательных органах, как правило, созда-
ются ассоциации, советы, членами которых являются 
должностные лица представительных органов мест-
ного самоуправления. К примеру, в Нижегородской 
области создана Ассоциация представительных ор-
ганов муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области при Законодательном Со-
брании Нижегородской области. В Пермском крае 
действует Совет представительных органов муници-
пальных образований Пермского края, в Новгород-
ской области Совет по местному самоуправлению 
при Новгородской областной Думе [28; 29; 30].

Организационная работа осуществляется и под ру-
ководством высших должностных лиц субъектов РФ. 
Так, созданы советы по развитию местного самоуправ-
ления в Астраханской, Свердловской областях, рес-
публиках Алтай, Бурятия, Кабардино-Балкарская, 
Хакасия, Ставропольском крае, Ханты-Мансийский 
автономном округе. Задачи указанных органов отра-
жают в большей степени три направления деятельно-
сти (анализ, разработка предложений, методическое 
обеспечение). Их функции сводятся к взаимодействию 
всех заинтересованных сторон, выработке консолиди-
рованных позиций в целях достижения эффективно-
сти и результативности.
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Стоит подчеркнуть, что советы, образованные при 
высших должностных лицах субъектов РФ, облада-
ют более широким диапазоном полномочий, неже-
ли иные виды консультативных органов, поскольку 
наделены координирующими и контрольными функ-
циями. Например, Совет по развитию местного са-
моуправления Свердловской области координиру-
ет деятельность и организацию взаимодействия всех 
региональных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных об-
разований области по вопросам, связанным с реали-
зацией государственной политики в сфере местного 
самоуправления, иными словами является координа-
ционным совещательным органом, стоящим над ор-
ганами государственной власти и органами местного 
самоуправления [31]. В Костромской области совеща-
тельный орган обеспечивает взаимодействие с ассо-
циацией «Совет муниципальных образований Кост-
ромской области» [32].

Таким образом, с учетом современных способов 
выстраивания отношений между уровнями публич-
ной власти в области организации местного само-
управления, можно выделить четвертую – гибрид-
ную модель реализации полномочий, сочетающую 
в себе элементы других вышеуказанных моделей. 
При такой организации органы государственной 
власти и органы местного самоуправления могут 
совместно определять основные направления госу-
дарственной политики в области развития местного 
самоуправления, выявлять недостатки существую-
щих на территории способов организации местно-
го самоуправления.

В то же время к минусам такой модели стоит отне-
сти стирание грани между функциями и задачами, за-
крепленными за органами государственной власти, 
и создаваемыми при них совещательными органа-
ми. При гибридной модели не исключено делегиро-
вание ключевых вопросов на образованные органы 
при власти, которые по сути не обладают самостоя-
тельными инструментами для их решения. Происхо-
дит «раздувание» деятельности между всеми участ-
никами процесса, перекладывание ответственности 
друг на друга и, как следствие, снижение эффектив-
ности и результативности деятельности.

Закон об общих принципах допускает в рамках 
межмуниципального сотрудничества создание со-
ветов муниципальных образований субъектов РФ 
и других объединений муниципальных образований 
(Общероссийский конгресс муниципальных образо-
ваний (ОКМО), Всероссийский совет местного само-
управления (ВСМС), Союз российских городов (СРГ), 
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 
(АСДГ), Ассоциация городов Поволжья и др.).

Направления деятельности данных органов по-
зволяют поднимать наиболее острые проблемы, воз-

никающие в реализации полномочий органами ме-
стного самоуправления, и вырабатывать конкретные 
пути их решения, обмениваться опытом не только ме-
жду муниципальными образованиями в пределах од-
ного субъекта РФ, но и за его пределами, оказывать 
методическую и консультационную помощь, и, самое 
главное, выступать главным арбитром для органов 
государственной власти в целях достижения эффек-
тивности организации и осуществления местного са-
моуправления. В свою очередь, органы государствен-
ной власти являются субъектами информирования 
для местных властей о наиболее значимых вопросах, 
касающихся организации местного самоуправления, 
развития местного самоуправления. Такая форма ра-
боты, безусловно, предполагает взаимодействие всех 
уровней публичной власти. Представляется обозна-
чить такую форму работы как внешнюю модель реа-
лизации полномочий органов государственной вла-
сти, поскольку ее функционирование не зависит от 
компетенции государственных органов и других мо-
делей организации местного самоуправления. При 
ее функционировании можно удовлетворить инте-
ресы всех сторон, занимающихся вопросами разви-
тия местного самоуправления.

Приведенные выше модели реализации регио-
нальных полномочий в области организации местно-
го самоуправления позволяют сделать вывод о том, 
что в каждом субъекте РФ существует необходимая 
база для построения эффективного взаимодействия 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления для решения вопросов в интересах 
населения. С наибольшей долей вероятности регионы 
применяют соответствующую модель реализации пол-
номочий исходя из определяемых приоритетов, целей 
и задач социально-экономического развития субъек-
та РФ, а также сложившейся системы органов государ-
ственной власти и взаимодействия между собой.

В то же время формирование взаимоотношений 
между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления напрямую зависит от двух 
основных факторов: от смыслового значения конст-
рукции «организация местного самоуправления» и от 
разграничения полномочий между органами госу-
дарственной власти в данной области.

Тенденция такова, что региональными органами 
власти полномочия реализуются в зависимости от 
самостоятельной интерпретации вопроса организа-
ции местного самоуправления. Организация местно-
го самоуправления трактуется как в широком, так и в 
узком значении. Особенно данный факт наблюдает-
ся в организации местного самоуправления испол-
нительной властью.

В их ведении находятся вопросы, которые по 
своей природе им не свойственны и не должны от-
носиться к их компетенции, даже исходя из наиме-
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нования органа. Например, Министерство экономи-
ческого развития и инвестиций Самарской области 
занимается разработкой предложений по совер-
шенствованию законодательства в сфере террито-
риального развития и местного самоуправления [33]. 
В этой связи можно предположить, что территори-
альная организация формируется на основе эконо-
мического и инвестиционного потенциалов региона. 
В Республике Мордовия методическое обеспечение 
деятельности органов и должностных лиц местного 
самоуправления по развитию правовой, территори-
альной и финансово-экономической основ местно-
го самоуправления находится в ведении Управления 
государственной службы Администрации главы Рес-
публики Мордовия [34].

Подобная регламентация полномочий не позво-
ляет в полной мере оценить реальные действия со 
стороны органа власти. Очевидна проблема сути 
и содержания полномочий, а также возможности их 
реализации, что в совокупности ставит под сомне-
ние эффективность взаимодействия между уровня-
ми публичной власти в этой области.

Представляется, что организация местного само-
управления органами государственной власти долж-
на разворачиваться на основе установленных в Зако-
не общих принципах правовых, территориальных, 
организационных и экономических основ местного 
самоуправления. При выстраивании механизма реа-
лизации полномочий региональных органов должно 
быть четкое разграничение компетенции не только 
между органами государственной власти, но и внут-
ри самого органа.

Распределение компетенции должно осуществ-
ляться в зависимости от способов организации ме-
стного самоуправления и сфер взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления. При закреплении 
за органом государственной власти соответствую-
щих формулировок особенно важно отразить суть 
полномочия, региональные полномочия в области 
организации должны быть конкретизированы и де-
тально изложены (например, ведение регистра муни-
ципальных правовых актов, разработка региональ-
ных программ развития местного самоуправления, 
подготовка предложений по совершенствованию 
территориальной организации).

В то же время со стороны высшего должностного 
лица субъекта РФ необходимы координация и кон-

троль за выполнением полномочий исполнительны-
ми органами власти в области организации местно-
го самоуправления.

В условиях совершенствования регулирования 
отдельных вопросов организации, функционирова-
ния публичной власти, осуществления местного са-
моуправления органами государственной власти 
субъекта РФ и взаимодействия с органами местного 
самоуправления является своевременным образо-
вание на региональном уровне органа, в задачи ко-
торого входит в том числе выстраивание взаимоот-
ношений между уровнями публичной власти в целях 
развития местного самоуправления. Практика его за-
конодательного оформления уже имеется в Нижего-
родской области, закреплен статус Регионального со-
вета. В задачи органа публичного управления могут 
входить как стратегические направления деятельно-
сти (например, выработка предложений по развитию 
местного самоуправления, по реализации государст-
венных программ, пространственному развитию), так 
и узкопрофильные направления деятельности (на-
пример, вопрос перераспределения полномочий, 
вопросы повышения участия граждан в осуществле-
нии местного самоуправления, выработка предложе-
ний по совершенствованию структуры и деятельно-
сти органов местного самоуправления).

В то же время правовой основой деятельности 
таких органов должны являться положения Зако-
на об общих принципах. Полагаем, что основной 
Закон может быть дополнен статьей, определяю-
щей взаимодействие органов местного самоуправ-
ления и органов государственной власти в следую-
щей редакции:

«Статья 81. Взаимодействие органов местного са-
моуправления и органов государственной власти

1. Для организации взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и органов государственной вла-
сти в целях наиболее эффективного решения вопросов 
местного значения, решения вопросов организации 
местного самоуправления на соответствующей тер-
ритории, решения иных задач в интересах населения 
в субъекте Российской Федерации может быть образо-
ван совет по развитию местного самоуправления.

2. Полномочия и иные вопросы организации дея-
тельности совета по развитию местного самоуправ-
ления осуществляются в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской Федерации».
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ,  
США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ:  
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2020-0-4-45-51

Функционирование развитых финансовых рынков – неотъемлемая 
черта страны с рыночной экономикой, в которой они понимаются в пер-
вую очередь как инфраструктурный элемент государственной полити-
ки, позволяющий при грамотном управлении обеспечивать качествен-
ный рост уровня жизни граждан. Поэтому вопросы уголовно-правовой 
оценки посягательств на отношения в сфере функционирования финан-
совых рынков в последнее время приобретают особую актуальность. 
Цель исследования – анализ российского, американского и британского 
законодательства с целью сравнения уголовно-правовых норм о престу-
плениях в сфере финансовых рынков, а также определение возможностей 
использования зарубежного опыта в отечественной нормотворческой 
практике. Методологическую основу данной статьи составляет сово-
купность методов научного познания, среди которых основное место 
занимают методы сравнительного правоведения и системного анали-
за. Автор анализирует сходства и различия российского, американского 
и британского финансово-уголовного законодательства и прогнозирует 
перспективные направления развития системы соответствующих оте-
чественных уголовно-правовых норм. Высказывается идея о целесообраз-
ности использования в отечественной нормотворческой и правоприме-
нительной практике идей криминализации и пресечения мошенничеств 
в инвестиционной сфере, в том числе в киберпространстве, хищения 
персональных данных и их неправомерного использования, а также дру-
гих приготовительных действий к тяжким и особо тяжким преступле-
ниям, которые могут быть совершены в сфере финансовых рынков.
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CRIMES IN FINANCIAL MARKETS IN RUSSIA,  
THE UNITED STATES OF AMERICA AND GREAT BRITAIN: 
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

The functioning of developed financial markets is an integral feature of 
a country with a market economy. They are an infrastructural element of state 
policy, which ensures a qualitative increase in the standards of living. Therefore, 
the issues of criminal-legal protection the relations in the sphere of financial mar-
kets have recently become particularly relevant. The purpose of the study is to 
analyze Russian, American and British legislation in order to compare criminal 
law norms on crimes in financial markets and determine the possibilities of using 
foreign experience in domestic rule-making practice. The methodological basis 
of this article is a set of methods of scientific knowledge, among which the main 
place is occupied by the methods of comparative law and systems analysis. The 
author analyzes the similarities and differences between Russian, American and 
British financial and criminal legislation and predicts perspective directions for 
the relevant domestic criminal law norms. The author proposes to criminalize 
fraud in the investment sphere, including in cyberspace, theft of personal data 
and their misuse and other preparatory actions for serious crimes.
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Fraud Act 2006;  
Criminal Code of the Russian 

Federation;  
U.S. Code

Среди экономических преступлений особое ме-
сто занимают противоправные деяния, совершаемые 
в сфере финансовых рынков, не связанных с банков-
ской деятельностью. Данная сфера охватывает собой 
рынки ценных бумаг, страхования, микрофинанси-
рования, инвестиций и лизинга, денежный и валют-
ный рынки. Несмотря на то что в России данные виды 
деятельности достаточно «молодые», в Уголовном ко-
дексе РФ (далее – УК РФ) содержится существенное 
количество статей, предусматривающих уголовную от-
ветственность за общественно опасные деяния, совер-
шаемые в этой сфере. В первую очередь к ним отно-
сятся ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования», 
ст. 170.1 «Фальсификация единого государственного 
реестра юридических лиц, реестра владельцев цен-
ных бумаг или системы депозитарного учета», ст. 172.2 
«Организация деятельности по привлечению денеж-
ных средств и (или) иного имущества», ст. 185 «Злоупот-
ребления при эмиссии ценных бумаг», ст. 185.1 «Зло-
стное уклонение от раскрытия или предоставления 
информации, определенной законодательством Рос-
сийской Федерации о ценных бумагах», ст. 185.2 «Нару-
шение порядка учета прав на ценные бумаги», ст. 185.3 
«Манипулирование рынком», ст. 185.4 «Воспрепятство-
вание осуществлению или незаконное ограничение 
прав владельцев ценных бумаг», ст. 185.6 «Неправо-
мерное использование инсайдерской информации» 
и ст. 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг» УК РФ.

Кроме того, некоторые преступления могут быть 
признаны относящимися к исследуемой разновид-
ности при условии их совершения в указанной выше 
сфере общественных отношений (так называемые ус-
ловные преступления в сфере финансовых рынков). 
Это такие преступления, как мошенничество (ст. 159), 
мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1), при-
своение или растрата (ст. 160), незаконное предпри-
нимательство (ст. 171), фальсификация финансовых 
документов учета и отчетности финансовой органи-
зации (ст. 172.1), легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных други-
ми лицами преступным путем (ст. 174), легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления (ст. 174.1), злостное уклонение от пога-
шения кредиторской задолженности (ст. 177) и непра-
вомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).

Однако в правоприменительной деятельности эти 
составы преступлений можно встретить нечасто. При-

чинами этого являются сложность законодательных 
конструкций, неоднозначность толкования ряда при-
знаков, проблемы их отграничения от смежных пра-
вонарушений и гражданско-правовых деликтов. Для 
совершенствования отечественной нормотворче-
ской практики по вопросам криминализации деяний 
в сфере финансовых рынков, не связанных с банков-
ской деятельностью, представляется целесообраз-
ным исследовать зарубежный опыт установления от-
ветственности за данные преступления, особенно тех 
стран, которые общепризнанно являются крупнейши-
ми международными финансовыми центрами.

Согласно рейтингам зарубежных аналитических 
компаний среди ведущих финансовых центров мира 
в тройку лидеров традиционно входят Нью-Йорк, 
Лондон и Гонконг [1]. Поэтому серьезный научный ин-
терес вызывает изучение регламентации уголовной 
ответственности за преступления в сфере финансо-
вых рынков именно по законодательству указанных 
выше стран с учетом специфики функционирования 
их национальных финансовых систем.

Ведущие позиции США в мировой валютно-финан-
совой системе обусловлены общим признанием дол-
лара США в качестве мировой валюты, его преобла-
данием на мировом финансовом рынке и мировых 
официальных резервах, а также в сфере обслужива-
ния внешнеторговых операций. США, обладая круп-
нейшим в мире рынком капитала и одной из самых 
сложных в мире финансовых систем, осуществляет 
тщательное правовое регулирование деятельности 
национальных финансовых институтов. В настоящей 
работе мы проанализируем ряд норм американского 
финансово-уголовного законодательства федераль-
ного уровня, которые в расконцентрированном виде 
содержатся во множестве правовых актах (в Законе 
«О ценных бумагах» 1933 г. (Securities Act of 1933), в За-
коне «О торговле ценными бумагами» 1934 г. (Securi-
ties Exchange Act of 1934), в Законе «О санкциях за ин-
сайдерскую торговлю» 1984 г. (Insider Trading Sanctions 
Act (ITSA)), в Законе «О наказании за инсайдерскую 
торговлю и мошенничество с ценными бумагами» 
1988 г. (Insider Trading and Securities Fraud Enforcement 
Act (ITSFEA)), в Законе о мобильности и подотчетности 
медицинского страхования 1996 г. (Health Insurance Por-
tability and Accountability Act of 1996 (HIPAA)) и др.) и в об-
щем виде систематизированы в разд. 18 Кодекса Со-
единенных Штатов (18 U.S. Code PART I – CRIMES).

Согласно публичным отчетам ФБР преступления 
в сфере финансовых рынков относятся к так называе-
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мым финансовым преступлениям (financial crimes), сре-
ди которых выделяют различные виды мошенничества 
(мошенничество с чеками, корпоративное мошенни-
чество, мошенничество с ценными бумагами (включая 
инсайдерскую торговлю), банковское мошенничест-
во, мошенничество со страховкой, манипулирование 
рынком, медицинское мошенничество, мошенничест-
во в сфере здравоохранения); взяточничество; под-
лог; растрату; хищение личных данных; отмывание де-
нег; подделку и контрафакцию, включая производство 
поддельных денег и товаров и т.п. [2]

Ответственность за эти преступления предусмот-
рена в различных главах разд. 18 Кодекса Соединен-
ных Штатов. Так, в гл. 17 «Монеты и денежные средст-
ва» предусмотрена ответственность за порчу монет 
(§ 331), за ухудшение физических характеристик ин-
вестиционных монет из чистого золота и серебра 
(§ 332), за выпуск в обращение банкнот Федераль-
ного резерва с нарушением установленного зако-
ном порядка (§ 334), за выпуск обязательств корпора-
ций за пределами срока их существования по уставу 
(§ 335) и даже за выпуск оборотных ценных бумаг на 
сумму менее одного доллара (§ 336). Иначе говоря, 
в данной главе предусмотрена уголовная ответствен-
ность за нарушения предусмотренного порядка вы-
пуска и оборота законных платежных средств.

Глава 25 разд. 18 Кодекса Соединенных Штатов 
называется «Подделка и подлог» и содержит более  
20 составов преступлений, совершаемых в сфере фи-
нансовых рынков. К ним относятся: изготовление под-
дельных ценных бумаг и обязательств США1 (§ 471), их 
запуск в оборот, продажа, передача, попытка переда-
чи, а также с этой целью их перемещение на терри-
торию США, владение и сокрытие, получение, обмен 
(§ 472, 473), а также незаконное изготовление и оборот 
изображений государственных ценных бумаг (§ 474), 
матриц (§ 474) и материалов для изготовления госу-
дарственных ценных бумаг и обязательств (§ 474А), 
оттисков инструментов, используемых для их выпуска 
(§ 476, 477). Закон защищает изображения ценных бу-
маг и обязательств США (в том числе долларовых ку-
пюр) и от незаконного использования на рекламных 
проспектах и плакатах, визитных карточках и т.п. Со-
гласно § 475 это деяние признается преступным ими-
тированием ценных бумаг и влечет за собой наказание 
в виде штрафа. Отдельными статьями предусмотре-
на уголовная ответственность за изготовление под-
дельных ценных бумаг и обязательств иностранных 
государств, в том числе иностранной валюты (§ 478),  
их оборот на территории США (§ 479, 480), а также не-
законное изготовление и оборот изображений, мат-
риц и форм для выпуска иностранных ценных бумаг 

1  Доллар признается долговым обязательством Федерального 
резерва США.

и обязательств (§ 481), подделку банковских чеков 
или векселей иностранных банков и корпораций, их 
оборот на территории США (§ 482). Все эти деяния 
влекут за собой крайне суровые наказания – лише-
ние свободы сроком до 20 лет со штрафом. Подделка 
монет номиналом более 5 центов, используемых в ка-
честве средств платежа, а также золотых и серебря-
ных слитков наказывается согласно § 485 лишением 
свободы сроком до 15 лет со штрафом. Интересно от-
метить тот факт, что подделка и последующий оборот 
мелких монет достоинством в 1 и 5 центов также вле-
кут достаточно суровое уголовное наказание (лише-
ние свободы сроком до трех лет со штрафом). Кроме 
того, караются изготовление и владение средствами, 
необходимыми для чеканки монет (§ 487, 488), изго-
товление и оборот монет, сходных с монетами США, 
иностранных государств, и даже оригинального ди-
зайна (§ 486).

Подделка облигаций и обязательств страховых, 
кредитных, сберегательно-ссудных корпораций, 
их передача и даже попытка передачи при осозна-
нии факта их подделки влекут уголовное наказание 
в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штра-
фом (§ 493). Вызывает интерес тот факт, что специаль-
ной нормой предусмотрена уголовная ответствен-
ность за подделку облигаций и других ценных бумаг 
с целью обмана США, в том числе и за представление 
их в любой американский государственный орган или 
должностным лицам (§ 494). Также уголовно наказуе-
мы подделка индоссаментов по казначейским чекам 
или облигациям или ценным бумагам Соединенных 
Штатов и оборот соответствующих документов (§ 510), 
изготовление, владение и оборот поддельных ценных 
бумаг штата и частных организаций (§ 513).

Сравнивая составы преступлений, связанных 
с подделкой денежных средств и ценных бумаг, по 
российскому и американскому законодательству, от-
метим, что последнее более казуистично: по Кодек-
су Соединенных Штатов уголовная ответственность 
за содеянное дифференцируется в зависимости от 
вида эмитента ценных бумаг и обязательств. Весьма 
обстоятельно криминализована приготовительная 
деятельность – незаконные изготовление, владение 
и оборот средств и орудий фальшивомонетничест-
ва. Представляется, что соответствующие усеченные 
составы преступлений можно позаимствовать и для 
нужд российского уголовного закона. Например, до-
полнив УК РФ нормой об ответственности за незакон-
ное изготовление, владение и оборот инструментов, 
материалов и оборудования для изготовления под-
дельных денег и ценных бумаг.

Глава 47 разд. 18 Кодекса Соединенных Штатов 
«Мошенничество и ложные утверждения» также со-
держит ряд составов преступлений, которые могут 
быть отнесены к исследуемой группе деяний. Так, 
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§ 1006 предусматривает ответственность за внесе-
ние ложных сведений в любой документ, их устное 
сообщение, оформление векселя, принятие акцепта, 
выдачу или переуступку, а также требование испол-
нения долговых обязательств, облигаций работником 
страховой, кредитной, сберегательно-ссудной корпо-
рации или ассоциации с целью обмана США, корпора-
ций или ассоциаций и получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды. В этой 
главе сосредоточено множество норм о специальных 
видах мошенничества (в сфере страхования урожая 
сельскохозяйственных культур – § 1014; в сфере пен-
сионного обеспечения – § 1027; с использованием по-
хищенных личных данных – § 1028; в сфере страхова-
ния торговли межу штатами – § 1033; мошенничество 
с использованием устройств доступа – § 1029; компь-
ютерное мошенничество – § 1030 и др.) Примечателен 
тот факт, что помимо этой главы нормы о мошенниче-
стве размещены и в других главах данного раздела. 
Многих из этих преступлений могут быть совершены 
в сфере финансовых рынков: так, в гл. 9 содержит-
ся норма о мошенничестве с банкротством (§ 157), 
в гл. 63 – нормы о мошенничестве с ценными бума-
гами и товарами (§ 1348), о мошенничестве в сфере 
здравоохранения (§ 1347)1 и пр. Согласно положени-
ям § 1348 мошенничество с ценными бумагами за-
ключается в осуществлении или в попытке осущест-
вления мошеннической схемы, связанной с обманом 
при выпуске ценных бумаг или при подаче отчетов 
в соответствии с разд. 15 Закона «О торговле ценны-
ми бумагами» 1934 г., а также в получении путем об-
мана или ложных обещаний денежных средств или 
имущества в связи с выпуском ценных бумаг или при 
подаче все тех же отчетов. Наказывается этот вид мо-
шенничества лишением свободы сроком до 25 лет со 
штрафом. Отметим, что по американскому законода-
тельству уголовная ответственность не дифферен-
цируется в зависимости от того, окончено мошенни-
чество или нет, уголовно наказуемы сами обманные 
действия и даже попытка их совершения.

Данная тенденция прослеживается и в § 2073 «Лож-
ные записи и отчеты о деньгах или ценных бумагах», 
согласно которой если лица, ответственные за полу-
чение, хранение или оплату денежных средств или 
ценных бумаг в пользу, от имени или по поручению 
Соединенных Штатов, либо лица, осуществляющие до-
верительное управление денежными средствами или 
ценными бумаги, предоставляют ложные сведения 
о соответствующих денежных средствах или ценных 
бумагах с намерением обмануть, ввести в заблужде-
ние, нанести ущерб, то они подлежат наказанию в виде 
лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом.

1  В США повсеместно распространена система платного меди-
цинского страхования.

Таким образом, введение в заблуждение, обман 
в сфере финансовых рынков даже без последствий 
в виде причинения имущественного ущерба весь-
ма строго наказуемы по американскому уголовному 
законодательству. Так, § 1350 Кодекса Соединенных 
Штатов предусмотрена ответственность за ненадле-
жащее подтверждение финансовых отчетов корпо-
рации. В соответствии с требованиями Закона «О тор-
говле ценными бумагами» 1934 г. каждый эмитент 
представляет в Комиссию по ценным бумагам перио-
дический финансовый отчет, подтвержденный глав-
ным исполнительным или финансовым директором 
эмитента. Если данный специальный субъект осозна-
ет, что отчет, сопровождающий заявление, не соответ-
ствует всем предъявляемым требованиям, и подтвер-
ждает его, то он может быть оштрафован на сумму не 
более 1 млн долл. США или лишен свободы на срок 
до 10 лет или ему могут быть назначены оба уголов-
ных наказания одновременно. Если при этом уполно-
моченное лицо действует преднамеренно (willfully), 
то размеры уголовных наказаний существенно уве-
личиваются: штраф на сумму до 5 млн долл. США, ли-
шение свободы сроком до 20 лет или применяются 
оба наказания.

Отдельными статьями разд. 18 Кодекса Соединен-
ных Штатов предусмотрена возможность усиления 
уголовной ответственности за мошенничество, если 
оно совершается с использованием электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей (так 
называемый телемаркетинг или электронный мар-
кетинг). Так, согласно § 2326 в таких случаях уголов-
ное наказание может увеличено на срок до пяти лет 
лишения свободы (дополнительно к ранее назначен-
ному наказанию); если количество потерпевших со-
ставляет 10 и более лиц старше 55-летнего возраста 
либо обман был направлен именно на лиц этой воз-
растной группы (так называемое таргетирование ау-
дитории), то срок лишения свободы может быть уве-
личен до 10 лет.

В разд. 18 Кодекса Соединенных Штатов можно 
обнаружить и иные составы преступлений, которые 
могут быть совершены в сфере финансовых рынков, 
ответственность за них предусмотрена различны-
ми главами исследуемого раздела. Так, в гл. 47 со-
держится норма о сокрытии активов от получателей, 
попечителей и ликвидаторов (§ 1032), в гл. 95 – нор-
мы об отмывании денег (§ 1956), о запрете деятель-
ности по переводу денежных средств без лицензии 
(§ 1956) и др.

Подводя итоги по американскому опыту проти-
водействия преступности в сфере финансовых рын-
ков, отметим, что соответствующей деятельности там 
придается огромное значение. Еще в 1990 г. был соз-
дан специализированный государственный орган при 
Министерстве финансов США, который занимается 
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сбором и анализом информации о финансовых опе-
рациях для борьбы с отмыванием денег, финансиро-
ванием терроризма и другими финансовыми преступ-
лениями (Financial Crimes Enforcement Network – Сеть по 
борьбе с финансовыми преступлениями). Последние 
годы он активно участвует в пресечении незаконно-
го использования виртуальной валюты и киберактив-
ности, связанной с незаконной финансовой деятель-
ностью. Согласно разъяснениям FinCEN виртуальная 
валюта является «средством обмена», которое «либо 
имеет эквивалентную стоимость в реальной валюте, 
либо выступает в качестве замены реальной валюты». 
Тем самым любой посредник, содействующий исполь-
зованию такой виртуальной валюты, автоматически 
является «переводчиком денег» («money transmitter») 
и обязан сообщать в FinCEN о незаконном обороте де-
нежных средств и соблюдать положения финансово-
уголовного законодательства США [3].

Финансовый рынок США не всегда был наиболее 
развитым в мире. На протяжении многих десятилетий 
ХIХ и начала ХХ вв. крупнейшая мобилизация капита-
ла, осуществление масштабных обменных денежных 
операций и размещение внушительных финансовых 
средств происходили на территории Великобрита-
нии, что соответствовало ведущему месту Британ-
ской империи в мировой экономике. Несмотря на то 
что впоследствии Великобритания постепенно сдала 
былые позиции в мировом производстве и торговле, 
стран до сих пор характеризуется традиционно вы-
соким уровнем акционерной культуры, защищенно-
стью и соблюдением прав акционеров, высокой до-
лей акций в свободном обращении, а Лондон до сих 
пор сохраняет за собой статус глобального между-
народного финансового центра: Лондонская фондо-
вая биржа считается старейшей фондовой биржей 
в мире (основана в 1773 г.).

Финансовая система Соединенного Королевства 
относится к типу «основанных на рынке ценных бумаг» 
(market-based) [4, с. 180], защите и охране прав участ-
ников финансовых рынков посвящено существенное 
количество законодательных актов, в том числе и фи-
нансово-уголовного характера. К ним следует отнести 
Закон об уголовном правосудии 1993 г. (Criminal Justice 
Act 1993), Закон о финансовых услугах и рынках 2000 г. 
(Financial Services and Markets Act 2000), Закон о мошен-
ничестве 2006 г. (Fraud Act 2006), Закон о финансовых 
услугах 2012 г. (Financial Services Act 2012), Закон о Бан-
ке Англии и финансовых услугах 2016 г. (Bank of England 
and Financial Services Act 2016) и др.

Так, часть V Закона об уголовном правосудии 1993 г. 
характеризует уголовно наказуемые инсайдерские 
сделки. К ним относятся три вида преступных дейст-
вий на регулируемом финансовом рынке: во-первых, 
совершение инсайдером сделки с ценными бумагами 
в результате использования информации, обнародо-

вание которой оказало бы существенное влияние на 
стоимость этих бумаг. Во-вторых, побуждение инсай-
дером другого лица совершить сделку с такими цен-
ными бумагами, при наличии оснований полагать, что 
это произойдет. В-третьих, раскрытие инсайдером ин-
формации третьему лицу, за исключением сведений 
о надлежащем исполнении его служебных обязанно-
стей. За эти действия предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до семи лет со штрафом. Об-
ращает на себя внимание достаточная суровость санк-
ций по законодательству Соединенного Королевства 
и специфика законодательной конструкции данных 
составов преступлений: для наступления уголовной 
ответственности не требуется доказывать ни причи-
нение крупного ущерба в результате поведения ин-
сайдера, ни извлечение им дохода в крупном размере, 
ни факт избежания убытков в крупном размере (при-
знаки, обязательные для состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 1856 «Неправомерное использова-
ние инсайдерской информации» УК РФ). Несмотря на 
наличие этих дополнительных признаков в россий-
ском уголовном законодательстве, соответствующее 
поведение инсайдера наказывается в нашей стране 
существенно мягче: по ч. 1 ст. 1856 – от двух до четы-
рех лет лишения свободы с дополнительным наказа-
нием или без такового; по ч. 2 ст. ст. 1856 – от двух до 
шести лет лишения свободы с дополнительным нака-
занием или без такового.

Тождественные по содержанию, но более развер-
нутые нормы об инсайдерских сделках содержатся 
в Законе о финансовых услугах и рынках 2000 г. Дан-
ный правовой акт предусматривает гражданско-пра-
вовую и уголовную ответственность за различные 
виды злоупотреблений на финансовом рынке, кото-
рые включают в себя «инсайдерские сделки», «рас-
крытие внутренней информации», «распространение 
ложной и вводящей в заблуждение информации», «ис-
пользование фиктивных устройств», манипулирова-
ние рынком (making a false market) (ст. 397). Еще раз 
отметим тот факт, что британский законодатель, в от-
личие от российского, предпочитает конструировать 
формальные составы преступлений, не указывая в со-
ответствующих уголовно-правовых нормах возмож-
ные или обязательные последствия содеянного.

Закон о финансовых услугах и рынках 2000 г. так-
же установил уголовную ответственность за введе-
ние в заблуждение регуляторов финансового рынка 
(контролирующих органов) лицами, оказывающими 
финансовые услуги, при умышленном или неосто-
рожном предоставлении ложной информации в от-
четных материалах (ст. 398). Отметим, что преду-
смотренное данной статьей наказание заключается 
в штрафе, размер которого не может превышать мак-
симальный размер штрафа, установленный на зако-
нодательном уровне.
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Раздел 7 Закона о финансовых услугах 2012 г. по-
священ преступлениям в сфере финансовых услуг 
(ст. 89–95), к которым относятся вводящие в заблуж-
дение заявления, оказание вводящих в заблуждение 
впечатлений, введение в заблуждение относительно 
бенчмарк (от англ. benchmark – ориентир, эталон), 
т.е. показателей, используемых на финансовом рын-
ке для оценки состояния рынка в целом или его сег-
ментов. Используются все тот же прием конструиро-
вания составов преступлений по формальному типу, 
и указывается все то же наказание – до семи лет ли-
шения свободы со штрафом.

В Законе о мошенничестве 2006 г. содержатся нор-
мы о мошенничестве, совершаемом с использова-
нием служебного положения, когда виновное лицо 
было обязано защищать финансовые интересы друго-
го лица или хотя бы не действовать против них, однако 
злоупотребило своим положением, действуя нечестно 
с намерением получить прибыль или причинить убы-
ток (разд. 4). При этом британский законодатель особо 
оговаривает, что это преступление может быть совер-
шено как действием, так и бездействием виновного 
лица, и считается оконченным с момента злоупотреб-
ления служебным положением, вне зависимости от 
достижения преступных целей. Наличие и размер этих 
последствий являются существенными обстоятельст-
вами при назначении уголовного наказания и для ре-
шения вопросов о компенсациях и конфискации.

Разделом 12 Закона о мошенничестве предусмот-
рено правило, согласно которому за корпоративное 
мошенничество уголовной ответственности наряду 
с юридическим лицом подлежат и менеджеры дан-
ной организации, с согласия или попустительства ко-
торых было совершено данное преступление.

Анализируя британский опыт противодействия 
преступности в сфере финансовых рынков, отме-
тим, по мнению британских специалистов, главную 
опасность для финансового рынка Соединенного 
Королевства на сегодняшний день представляет не-
законный оборот криптовалюты [5]. Цифровые ак-

тивы – это не что иное, как попытка перестройки 
финансовых систем с нуля, без использования тра-
диционных финансовых институтов, так как они по-
зволяют осуществлять цифровую передачу стоимо-
сти без финансового посредника. Поэтому возникают 
существенные проблемы при применении традици-
онных стратегий борьбы с финансовыми преступле-
ниями в тех случаях, когда их предметом выступает 
криптовалюта. Деятельность и Бюро по расследо-
ванию случаев серьезного мошенничества (Serious 
Fraud Office (SFO)), и Управления по финансовому ре-
гулированию и контролю Великобритании (Financial 
Conduct Authority (FCA)) направлена на применение 
тех же стандартов по борьбе с отмыванием денеж-
ных средств (AML), которые используются в отноше-
нии компаний, оказывающих традиционные финан-
совые услуги, и по отношению к лицам, участвующим 
в обороте криптовалют. Такой подход способен обес-
печить правильный баланс между развитием высоко-
технологичных инноваций и устранением повышен-
ных рисков совершения финансовых преступлений 
в условиях цифровой экономики.

Проведенное исследование зарубежного опыта 
противодействия преступности в сфере финансовых 
рынков позволяет сделать вывод о разнообразии на-
циональных финансовых систем и полиморфности 
регулирующего их законодательства. Учитывая аме-
риканский и британский опыт, представляется воз-
можным спрогнозировать некоторые перспективные 
направления развития системы соответствующих 
отечественных уголовно-правовых норм. Так, весь-
ма вероятно прогрессирующее использование в оте-
чественной нормотворческой и правоприменитель-
ной практике идей криминализации и пресечения 
мошенничеств в инвестиционной сфере, в том чис-
ле в киберпространстве, хищения персональных дан-
ных и их неправомерного использования, а также 
других приготовительных действий к тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям, которые могут быть со-
вершены в сфере финансовых рынков.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ  
(на примере Модельного Уголовного кодекса, 
уголовных кодексов республик  
Азербайджан и Армения)
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В работе исследован актуальный для современной действительно-
сти, современного действующего законодательства и судебной прак-
тики вопрос законодательного определения экстремизма и преступ-
лений экстремистской направленности. Актуальность изучения этой 
темы в доктрине уголовного права подтверждается наличием целого 
пласта неурегулированных правоотношений в исследуемой области, 
трудностей, возникающих в правоприменительной и судебной прак-
тике, различным толкованием признаков указанных преступлений. 
Все эти обстоятельства порождают не только научный интерес, но 
и споры, существующие на протяжении всего времени действия уголов-
ного закона. Основным вопросом обсуждения остается проблема ос-
нования криминализации таких деяний. Экстремизм и его проявления 
в России обусловлены многими факторами, в том числе политическими, 
экономическими, этническими, религиозными и др. Угроза экстремиз-
ма негативно влияет на социально-политическую стабильность, на 
достойное гармоничное развитие личности, на мировоззрение и пра-
восознание подрастающего поколения и молодежи. В России принима-
ются некоторые меры по противодействию экстремизму, но они не 
носят системного, научно обоснованного характера. Предметом на-
стоящего исследования являются нормы, определяющие экстремизм 
и его различные проявления. В частности, в статье автором постав-
лена цель исследовать нормы зарубежного законодательства, опре-
деляющие экстремизм и преступления экстремистской направлен-
ности, для выработки научно обоснованной позиции и рекомендаций 
по совершенствованию действующего уголовного законодательства 
и правоприменительной практики. Методологическую основу рабо-
ты составили методы диалектики как общенаучного метода позна-
ния, а также такие частнонаучные методы, как формально-юридиче-
ский, сравнительно-правовой, историко-логический, метод правового 
моделирования в их различном сочетании. В работе проведен сравни-
тельно-правовой анализ законодательной регламентации признаков 
экстремизма и преступлений экстремистской направленности на при-
мере Уголовного кодекса РФ, Модельного Уголовного кодекса, уголовных 
кодексов Республики Азербайджан и Республики Армения. По мнению ав-
тора, поиск эффективных методов и средств противодействия экс-
тремизму – первостепенная, значимая задача, присущая большинст-
ву членов мирового сообщества.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS  
OF THE LEGAL REGULATION OF EXTREMIST CRIMES 
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of the Republics of Azerbaijan and Armenia  
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The author examines the issue of legislative definition of extremism and 
crimes of extremist orientation that is relevant to modern reality, current legis-
lation and judicial practice. The relevance of studying this topic in the doctrine 
of criminal law is confirmed by the presence of a whole layer of unsettled legal 
relations in the area under study, difficulties arising in law enforcement and 
judicial practice, and different interpretations of the signs of these crimes. All 
these circumstances generate not only scientific interest, but also disputes that 
exist throughout the duration of the criminal law. The main issue of discussion 
remains the issue of the grounds for criminalizing such acts. Extremism and its 
manifestations in Russia are caused by many factors, including political, eco-
nomic, ethnic, religious, etc. The threat of extremism negatively affects socio-
political stability, decent harmonious development of the individual, the world-
view and legal awareness of the younger generation and youth. Some measures 
are being taken in Russia to counter extremism, but they are not systematic or 
scientifically based. The subject of this study is the norms that define extrem-
ism and its various manifestations. In particular, the author aims to study the 
norms of foreign legislation that define extremism and crimes of extremist ori-
entation in order to develop a scientifically based position and recommenda-
tions for improving the current criminal legislation and law enforcement prac-
tice. The methodological basis of the work is based on the methods of dialectics 
as a General scientific method of cognition, as well as such private scientific 
methods as formal legal, comparative legal, historical-logical, and legal mod-
eling methods in their various combinations. The paper provides a compara-
tive legal analysis of the legal regulation of signs of extremism and extremist 
crimes on the example of the Criminal Code of the Russian Federation, the Mod-
el Criminal Code, the Criminal Codes of the Republic of Azerbaijan and the Re-
public of Armenia. According to the author of the article, the search for effec-
tive methods and means of countering extremism is a primary, significant task 
inherent to most members of the world community.

Для продолжающейся реформы отечественного 
уголовного законодательства важно использовать 
зарубежный правотворческий опыт. С учетом того, 
что законодательство большинства развитых стран 
отличается стабильностью, кодифицированные акты 
действуют десятилетия, а иногда и столетия, что гово-
рит об устойчивости правовых традиций и о высоком 
уровне юридической техники, изучение опыта дру-
гих государств становится просто необходимым. Как 
писал Р. Давид, «мир стал един. Мы не можем отгоро-
диться от людей, которые живут в других государст-
вах, других частях земного шара. Необходимое меж-
дународное взаимодействие или, во всяком случае, 
простое сосуществование требует, чтобы мы открыли 
наши окна и посмотрели на зарубежное право» [1].

О необходимости использования сравнительно-
правового метода в целях модернизации собствен-
ного законодательства писал и М. Ансель, указывая 
что «изучение зарубежного права открывает перед 
юристом новые горизонты, позволяет ему лучше уз-
нать право своей страны, ибо специфические черты 
этого права особенно отчетливо выявляются в срав-
нении с другими системами…» [2]. Признавая полез-
ность сравнительно-правового метода, С. Л. Зивс счи-
тал его одним из конкретных способов применения 
диалектико-материалистического метода в исследо-
вании вопросов государства и права, Ю. А. Тихомиров 
посвятил значительную часть своих работ вопросам 
сравнительного правоведения [3, с. 432; 4].
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Поэтому для дальнейшего исследования и деталь-
ного освещения уголовно-правовой характеристики 
исследуемых преступлений представляется целесо-
образным и необходимым провести изучение сход-
ных норм, содержащихся в уголовных кодексах зару-
бежных государств.

Сравнительный анализ уголовно-правовых норм, 
содержащихся в уголовном законодательстве зару-
бежных государств, особенно государств, входящих 
в состав бывшего СССР, позволит выработать новые 
подходы к совершенствованию российского уголов-
ного закона.

Также следует отметить, что в соответствии с ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ [5] общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные 
договоры РФ являются составной частью ее право-
вой системы. Там же указывается, что в случае про-
тиворечия законодательства РФ нормам междуна-
родного договора РФ подлежат применению нормы 
международного договора. Поэтому приоритетным 
источником права в РФ являются международные 
договоры.

В ст. 12 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) ука-
зывается, что граждане РФ и постоянно проживающие 
в РФ лица без гражданства, совершившие преступле-
ние вне пределов РФ, подлежат уголовной ответст-
венности по УК РФ, если эти лица не были осуждены 
в иностранном государстве за это преступление.

В ст. 13 УК РФ установлено, что граждане РФ, 
совершившие преступление на территории ино-
странного государства, не подлежат выдаче этому 
государству.

Таким образом, в ряде случаев у российских пра-
воохранительных органов может возникнуть необ-
ходимость привлечения к уголовной ответственно-
сти граждан РФ и лиц без гражданства за совершение 
ими преступлений экстремистской направленности 
в России и иностранных государствах. Поэтому пра-
воприменителю необходимы определенные знания 
об уголовной ответственности за экстремизм и его 
различные проявления в зарубежных странах.

В этой связи нам представляется необходимым 
проанализировать и рассмотреть вопрос о соотно-
шении преступлений, содержащих признаки экстре-
мизма, в России, некоторых странах, входящих в со-
став бывшего Союза ССР, и отдельных зарубежных 
государствах.

Особое значение приобретает унификация уго-
ловного законодательства в сфере противодействия 
экстремизму и его отдельным проявлениям. В этой 
части важную роль играет Модельный закон о про-
тиводействии экстремизму (принят в г. Санкт-Петер-
бурге 14 мая 2009 г. Постановлением 32-9 на 32-м 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамб-
леи государств – участников СНГ) [6], на основе ко-

торого должно быть сформулировано национальное 
законодательстве в сфере противодействия экстре-
мизму и различным его проявлениям.

Данный сравнительно-правовой анализ считаем 
необходимым начать с Модельного Уголовного ко-
декса (далее – Модельный УК), который носит реко-
мендательный характер для стран, входящих в Со-
дружество Независимых Государств.

В качестве одного из обстоятельств, отягчающих 
ответственность и наказание, п. «е» ст. 63 Модельно-
го УК называет «совершение преступления по моти-
ву национальной, расовой или религиозной враж-
ды, религиозного фанатизма, мести за правомерные 
действия других лиц, а также с целью облегчить или 
скрыть другое преступление» [7].

Действующий УК РФ в качестве такого обстоятель-
ства в п. «е» ст. 63 обозначает «совершение престу-
пления по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы».

Сравнительно-правовой анализ позволяет заклю-
чить, что УК РФ анализируемый мотив сопровождает 
еще и дополнительными признаками, к которым отно-
сит «политическую», «идеологическую» не только вра-
жду, но и ненависть. Кроме этого УК РФ не учитывает 
«религиозного фанатизма», который Модельный УК 
выделяет в качестве самостоятельного признака.

В качестве квалифицирующего признака совер-
шение преступления «на почве национальной, расо-
вой либо религиозной ненависти или вражды» Мо-
дельный УК учитывает в следующих составах: п. «м» 
ч. 2 ст. 111 – убийство; п. «м» ч. 2 ст. 119 – причине-
ние тяжкого вреда здоровью; п. «е» ч. 2 ст. 120 – при-
чинение вреда здоровью средней тяжести; п. «ж» ч. 2 
ст. 126 – истязание; ст. 150 – нарушение равноправия 
граждан; п. «б» ч. 2 ст. 239 – надругательство над те-
лами умерших и местами их захоронения. Особен-
ность п. «д» ч. 2 ст. 252 (умышленное уничтожение 
или повреждение имущества) заключается в том, что 
Модельный УК квалифицирующий признак этого со-
става преступления наделил дополнительным – «ре-
лигиозным фанатизмом», который отсутствует в об-
щем определении такого мотива, содержащегося  
 п. «е» ст. 63 Модельного УК.

Российский законодатель анализируемым мо-
тивом дополнительно наделил следующие составы 
преступлений:

– умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью (п. «б» ч. 2 ст. 115);

– побои (ст. 116);
– угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью (ч. 2 ст. 119);
– хулиганство (п. «б» ч. 2 ст. 213);
– вандализм (ч. 2 ст. 214).
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В качестве самостоятельного состава преступления 
Модельный УК рекомендовал предусмотреть такой со-
став преступления, как «возбуждение национальной, 
расовой или религиозной вражды», предусмотренный 
ст. 187, которая расположена в гл. 23 «Преступления 
против общественной безопасности» разд. VIII «Пре-
ступления против общественной безопасности и здо-
ровья населения»; соответственно видовым объектом 
этого преступления выступают общественные отно-
шения, направленные на охрану общественной безо-
пасности. Уголовный кодекс РФ предусмотрел уголов-
ную ответственность за «возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинст-
ва» в ст. 282, расположенной в гл. 29 «Преступления 
против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства» разд. X «Преступления против госу-
дарственной власти»; соответственно видовым объ-
ектом этого преступления являются общественные 
отношения, направленные на охрану конституцион-
ного строя и безопасности государства.

Статья 187 «Возбуждение национальной, расовой 
или религиозной вражды» Модельного УК изложена 
в следующей редакции:

«(1) Действия, направленные к возбуждению на-
циональной, расовой или религиозной вражды, уни-
жению национального достоинства, а равно пропа-
ганда исключительности граждан по признаку их 
отношения к религии, национальной или расовой 
принадлежности, если эти действия совершены пуб-
лично или с использованием средств массовой ин-
формации, – преступление средней тяжести.

(2) Действия, предусмотренные частью первой на-
стоящей статьи, совершенные:

a) с применением насилия или угрозы его приме-
нения;

б) с использованием служебного положения;
в) организованной группой, – тяжкое преступ-

ление».
Сравнительно-правовой анализ уголовно-право-

вых норм, предусматривающих уголовную ответст-
венность за рассматриваемые действия, позволяет 
заключить, что составы преступлений, предусмот-
ренные ст. 187 Модельного УК и ст. 282 УК РФ, имеют 
некоторые различия:

1) нахождение указанных норм в различных раз-
делах и главах УК указывает на различие в объектах 
уголовно-правовой охраны;

2) согласно ст. 187 Модельного УК объективная сто-
рона этого состава преступления выражается в дейст-
виях, направленных на возбуждение национальной, 
расовой или религиозной вражды; унижение нацио-
нального достоинства; пропаганду исключительности 
граждан по признаку их отношения к религии, нацио-
нальной или расовой принадлежности; при условии, 
что эти действия совершены публично или с исполь-
зованием средств массовой информации.

Объективная сторона ч. 1 ст. 282 УК РФ выража-
ется в действиях, направленных на возбуждение не-
нависти либо вражды; унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии, а равно принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе; если эти действия соверше-
ны публично, в том числе с использованием средств 
массовой информации либо информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая сеть Интернет; 
если лицо ранее в течение одного года привлека-
лось к административной ответственности за ана-
логичное деяние.

Как видно из анализа признаков объективной 
стороны, российский законодатель дает расшири-
тельное толкование этих признаков, определяя их не 
только враждой, но и ненавистью, что, на наш взгляд, 
является не взаимозаменяемыми терминами. Кро-
ме этого вражда и ненависть касаются пола, языка, 
происхождения, принадлежности к какой-либо со-
циальной группе.

Основным критерием различия этих норм являет-
ся фактическая декриминализация действий, предло-
женных Модельным УК, в связи с установлением ад-
министративной преюдиции в ч. 1 ст. 282 УК РФ [8].

Квалифицирующие признаки анализируемых со-
ставов преступлений совпадают, наказание, преду-
смотренное за совершение этого преступления, со-
ответствует рекомендациям Модельного УК.

Закон Азербайджанской Республики от 4 декабря 
2015 г. № 27-VQ «О борьбе с религиозным экстремиз-
мом» [9] дал определение религиозного экстремиз-
ма и определил действия, к которым отнес:

– действия, направленные на насильственное из-
менение конституционного строя Азербайджанской 
Республики, в том числе на изменение ее светского 
характера, а также на нарушение территориальной 
целостности государства или на насильственный за-
хват власти;

– создание незаконных вооруженных формиро-
ваний или групп и участие в них;

– осуществление террористической деятельности;
– участие в вооруженных конфликтах за предела-

ми Азербайджанской Республики;
– действия, направленные на разжигание нацио-

нальной, социальной или религиозной ненависти, 
унижение национального достоинства, ограничение 
прав или определение превосходства граждан по на-
циональному, расовому, социальному или религиоз-
ному признаку;

– принуждение лица к исповедованию религии 
(религиозного течения), в том числе к осуществле-
нию религиозных обрядов и ритуалов или участию 
в таких обрядах и ритуалах, а также принуждение 
к получению религиозного образования;

– открытые призывы к вышеуказанным действиям;



Вестник РПА № 4 / 2020

56

– подготовку, хранение или распространение ре-
лигиозно-экстремистских материалов, т.е. материа-
лов, призывающих к осуществлению религиозно-
экстремистской деятельности или обосновывающих 
либо оправдывающих такую деятельность;

– финансирование религиозного экстремизма.
В Уголовном кодексе Азербайджанской Республи-

ки (далее – УК АР) в качестве обстоятельства, отягчаю-
щего наказание и характеризующего анализируемые 
понятия, предусмотрено «совершение преступления 
по мотиву национальной, расовой, религиозной не-
нависти или фанатизма, из мести за правомерные 
действия других лиц, с корыстной целью или дру-
гими низменными побуждениями, а также с целью 
скрыть другое преступление или облегчить его со-
вершение» (ст. 61.1.6) [10].

Сравнительно-правовой анализ отягчающих об-
стоятельств наказания Модельного УК, УК АР и УК РФ 
позволяет выделить некоторые различия:

– УК АР определяет национальную, расовую, рели-
гиозную ненависть или фанатизм. «Вражда» как при-
знак анализируемого мотива не учитывается;

– фанатизм может быть национальным, расовым 
или религиозным, тогда как в Модельном УК фана-
тизм – только религиозным.

Остальные признаки совпадают с Модельным УК, 
включая сочетание других признаков, не относящих-
ся к характеристикам экстремистских мотивов: «месть 
за правомерные действия других лиц, с корыстной це-
лью или другими низменными побуждениями, а так-
же с целью скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение». В УК РФ данное обстоятельство 
выделено в самостоятельное «совершение преступ-
ления из мести за правомерные действия других лиц, 
а также с целью скрыть другое преступление или об-
легчить его совершение» (п. «е.1» ст. 63 УК РФ).

В качестве квалифицирующих признаков указан-
ные мотивы в УК АР предусмотрены в следующих 
составах:

– убийство (п. 12 ч. 2 ст. 120);
– принуждение к вероисповедованию или финан-

сирование совершения этих деяний на почве рели-
гиозной вражды, религиозного радикализма или ре-
лигиозного фанатизма (п. 4 ст. 167-1);

– финансирование принуждения лица к исповедо-
ванию какой-либо религии (религиозного течения), 
в том числе к выполнению религиозных обрядов и це-
ремоний или участию в религиозных обрядах и цере-
мониях, а также к получению духовного образования 
на почве религиозной вражды, религиозного радика-
лизма или религиозного фанатизма (п. 5 ст. 167-1).

Из приведенного перечня видно, что УК АР зна-
чительно сузил перечень составов преступлений, где 
в качестве квалифицирующего признака выступает 
анализируемый мотив преступления.

Статья 283 «Возбуждение национальной, расовой, 
социальной или религиозной ненависти и вражды» 
УК АР изложена в следующей редакции:

«283.1. Действия, направленные на возбуждение 
национальной, расовой, социальной или религиозной 
ненависти и вражды, унижение национального досто-
инства, а равно действия, направленные на ограниче-
ние прав граждан, либо установление превосходства 
граждан по признаку их национальной или расовой, 
социальной принадлежности, отношения к религии, 
если эти деяния совершены публично, в том числе 
с использованием средств массовой информации,

– наказываются штрафом в размере от восьми ты-
сяч до двенадцати тысяч манатов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок от двух до четырех лет.

283.1-1. Деяния, предусмотренные статьей 283.1 
настоящего Кодекса, совершенные на почве религи-
озной вражды, религиозного радикализма или рели-
гиозного фанатизма,

– наказываются лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет.

283.2. Те же деяния, совершенные:
283.2.1. с применением насилия или с угрозой его 

применения;
283.2.2. лицом с использованием своего служеб-

ного положения,
283.2.3. организованной группой,
– наказываются лишением свободы на срок от 

трех до пяти лет.
283.3. Финансирование совершения деяний, пре-

дусмотренных статьей 283.1 настоящего Кодекса, на 
почве религиозной вражды, религиозного радика-
лизма или религиозного фанатизма

– наказывается лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет».

Анализ состава преступления, предусмотренного 
ст. 283 УК АР («Возбуждение национальной, расовой, 
социальной или религиозной ненависти и вражды»), 
позволяет выделить следующие признаки:

1) данный состав преступления расположен  
в гл. 31 «Преступления против основ конституци-
онного строя и безопасности государства» разд. XI 
«Преступления против государственной власти». Со-
ответственно родовой и видовой объект уголовно-
правовой охраны полностью совпадает с УК РФ;

2) объективная сторона выражается в форме дей-
ствия, направленного на возбуждение националь-
ной, расовой, социальной или религиозной ненавис-
ти и вражды; унижение национального достоинства; 
ограничение прав граждан; установление превосход-
ства граждан по признаку их национальной или расо-
вой, социальной принадлежности, отношения к ре-
лигии; эти деяния совершены публично, в том числе 
с использованием средств массовой информации.
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В сравнении с УК РФ в содержание объективной 
стороны этого состава преступления не входит уни-
жение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, языка, происхождения, что, на наш 
взгляд, сужает действие анализируемой уголовно-
правовой нормы.

Кроме этого в УК АР отсутствуют административ-
ная приюдиция и указание на то, что эти действия 
совершены с использованием средств массовой ин-
формации либо информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, включая сеть Интернет.

Квалифицирующие признаки, содержащиеся в ч. 1.1  
ст. 283 УК АР, определяют совершение действий на 
почве религиозной вражды, религиозного радика-
лизма или религиозного фанатизма. Данные квали-
фицирующие признаки отсутствуют в ст. 282 УК РФ, 
кроме этого, на наш взгляд, могут создавать не толь-
ко правовые коллизии, но и вызывать определенные 
трудности в правоприменительной практике.

Особо квалифицирующие признаки, предусмот-
ренные в ч. 3 ст. 283 УК АР, предусматривают финанси-
рование совершенных деяний на почве религиозной 
вражды, религиозного радикализма или религиоз-
ного фанатизма. Этот признак отчасти соответству-
ет ст. 282.3 «Финансирование экстремистской дея-
тельности» УК РФ, однако российский законодатель 
раскрывает признаки финансирования, что отсутст-
вует в УК АР.

Согласно ст. 15 УК АР преступление, предусмот-
ренное ст. 283 УК АР, относится к категории менее 
тяжкого преступления вне зависимости от квали-
фицирующих признаков. В этой части законодатель 
Азербайджана не учел рекомендации Модельного 
УК об отнесении квалифицированных составов это-
го преступления к категории тяжкого.

Анализ законодательства Республики Армении 
свидетельствует, что в нем отсутствует закон о про-
тиводействии экстремизму и его проявлениям.  
22 марта 2005 г. был принят Закон Республики Арме-
ния № ЗР-79 «О борьбе с терроризмом», в котором 
положения касаемо экстремизма и его проявлений 
также отсутствуют.

Однако в п. 6 ст. 63 Уголовного кодекса Республи-
ки Армения (далее – УК Республики Армения) в каче-
стве обстоятельства, отягчающего ответственность 
и наказание, предусмотрено «совершение преступ-
ления по мотивам национальной, расовой или рели-
гиозной ненависти, религиозного фанатизма, из мес-
ти за правомерные действия других лиц» [11].

Сравнительно-правовой анализ обстоятельств, 
отягчающих наказание, в Модельном УК, УК Респуб-
лики Армения и УК РФ позволяет нам остановиться 
на некоторых существенных различиях.

Уголовный кодекс Республики Армения опреде-
ляет мотив в качестве:

– национальной, расовой или религиозной 
ненависти;

– религиозного фанатизма;
– понятия, не относящегося к характеристике мо-

тива, – мести за правомерные действия других лиц.
«Вражда» как признак анализируемого мотива 

не учитывается. Цель – облегчить или скрыть дру-
гое преступление, которая предусмотрена Модель-
ным УК, отсутствует.

В УК РФ, как мы уже отмечали, данное обстоятель-
ство выделено в самостоятельное «совершение пре-
ступления из мести за правомерные действия других 
лиц, а также с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение» (п. «е.1» ст. 63).

В качестве квалифицирующих признаков указан-
ные мотивы в УК Республики Армения предусмотре-
ны в следующих составах:

– убийство (п. 13 ч. 2 ст. 104);
– умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью (п. 12 ч. 2 ст. 112);
– умышленное причинение вреда средней тяже-

сти здоровью (п. 7 ч. 2 ст. 113);
– пытка (п. 7 ч. 2 ст. 119);
– умышленные уничтожение или повреждение 

имущества (п. 4 ч. 2 ст. 185);
– надругательство над телами умерших или мес-

тами захоронения (п. 2 ч. 2 ст. 265).
Статья 226 «Возбуждение национальной, расовой, 

социальной или религиозной вражды» УК Республи-
ки Армения изложена в следующей редакции:

«Статья 226. Возбуждение национальной, расовой 
или религиозной вражды

1. Действия, направленные на возбуждение нацио-
нальной, расовой или религиозной вражды, пропаган-
да расового превосходства или унижение националь-
ного достоинства – наказываются штрафом в размере 
от двухсоткратного до пятисоткратного размера ми-
нимальной заработной платы, либо исправительными 
работами на срок не свыше двух лет, либо лишением 
свободы на срок от двух до четырех лет.

2. Деяния, предусмотренные частью первой на-
стоящей статьи, совершенные: 1) гласно или с исполь-
зованием средств информации; 2) с применением 
насилия или с угрозой его применения; 3) с исполь-
зованием должностного положения; 4) организован-
ной группой, – наказываются лишением свободы на 
срок от трех до шести лет».

Анализ состава преступления, предусмотренно-
го ст. 226 УК Республики Армения, позволяет выде-
лить следующие признаки:

1) данный состав преступления расположен в гл. 23  
«Преступления против общественной безопасности». 
В Особенной части УК Республики Армения нет деле-
ния на разделы и главы, поэтому в качестве родового 
объекта будут выступать общественные отношения, 
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направленные на охрану общественной безопасно-
сти. Данное обстоятельство не соответствует реко-
мендациям Модельного УК и построению Особен-
ной части УК РФ;

2) объективная сторона выражается в совершении 
действий, направленных на возбуждение националь-
ной, расовой, религиозной вражды, а также дейст-
вий, направленных на пропаганду расового превос-
ходства; унижение национального достоинства.

Относительно Модельного УК законодатель Рес-
публики Армения ограничил пропаганду исклю-
чительности граждан только расовым признаком, 
исключив национальный признак и отношение к ре-
лигии. Кроме этого отсутствует признак публичности 
или использования средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети Интернет, как в УК РФ. Унижение 
достоинства человека либо группы лиц по призна-
кам пола, языка, происхождения не входит в содер-
жание объективной стороны ст. 226 УК Республики 
Армения, но соответствует признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ.

Согласно ч. 3 ст. 19 УК Республики Армения престу-
пление, предусмотренное ч. 1 ст. 226, является пре-
ступлением средней тяжести, что полностью соответ-
ствует рекомендациям Модельного УК и УК РФ.

Квалифицирующие признаки состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 226 УК Республи-
ки Армения определяются законодателем следую-
щим образом:

– гласно или с использованием средств инфор-
мации;

– с применением насилия или с угрозой его при-
менения;

– с использованием должностного положения;
– организованной группой.
Из приведенной законодательной регламентации 

видно, что способ совершения преступления «гласно 
или с использованием средств информации» являет-
ся всего лишь квалифицирующим признаком и соот-
ветственно в содержание ч. 1 ст. 226 не входит. Совер-
шение этого преступления лицом с использованием 
только должностного положения, на наш взгляд, ог-
раничивает возможность привлечения к уголовной 
ответственности в случае совершения этого престу-
пления лицом с использованием своего служебно-
го положения.

Нормы, направленные на противодействие экс-
тремизму в РФ, подвергались неоднократным изме-
нениям, что свидетельствует об отсутствии целост-
ной и последовательной государственной политики 
в области противодействия экстремизму.

Именно данное обстоятельство свидетельству-
ет о том, что назрела необходимость дальнейше-
го исследования названного явления, поиска ком-
плексных мер, направленных на противодействие 
ему, в том числе и средствами уголовно-правового 
и криминологического характера.
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КАЗУС ПРИ ДЕФЕКТАХ  
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА*

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2020-0-4-60-66

Актуальность исследования различных вопросов криминализации 
медицинской сферы предопределяется важностью здоровья человека 
как объекта уголовно-правовой охраны, а также высокой степенью рис-
ка причинения ему вреда при оказании медицинской помощи. Предметом 
исследования, приведенного в статье, являются общественные отно-
шения в сфере применения ч. 1 ст. 28 УК РФ («Невиновное причинение вре-
да») по отношению к медицинским работникам. Цель исследования – вы-
явить отдельные проблемы установления казуса (случая) при дефектах 
оказания медицинской помощи и предложить основания для расширения 
сферы применения ч. 1 ст. 28 УК РФ и минимизации уголовно-правового 
риска. Методология проведенного исследования основана на частных 
методах правовой аналитики и законодательной техники. Основное со-
держание и новизна работы заключаются в рассмотрении правил при-
менения юридического состава казуса «случая» с учетом специфики ме-
дицинской деятельности и механизмов причинения вреда медицинским 
работником. Основные результаты исследования имеют прикладное 
и теоретическое значение для уголовно-правовой науки и практики при-
менения уголовного закона, а также могут использоваться в сфере орга-
низации здравоохранения. В качестве основного вывода автора можно 
отметить, что наличие казуса (случая) в деятельности медицинско-
го работника определяется в судебной практике без учета уровня про-
фессиональной подготовки медицинского работника, его квалификации, 
опыта и иных факторов, которые способствуют наличию специфическо-
го профессионального сознания, тогда как такое требование косвенно 
вытекает из нормативного предписания, предусмотренного ч. 1 ст. 28 
УК РФ. Указанное противоречие сужает сферу применения невиновного 
причинения вреда при наличии дефектов медицинской помощи и увели-
чивает уголовно-правовой риск для медицинского работника.
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KAZUS IN DEFECTS  
IN THE PROVISION OF MEDICAL CARE  
AND ITS CRIMINAL LEGAL ASSESSMENT**

The relevance of the study of various issues of criminalization of the med-
ical field is predetermined by the importance of human health as an object of 
criminal law protection, as well as the high degree of risk of harm to him in the 
provision of medical care. The subject of the research given in the article is pub-
lic relations in the scope of part 1 of Article 28 of the Criminal Code (“Innocent 
Infliction of Harm”) in relation to medical workers. The purpose of the study is 
to identify individual problems of establishing a case (case) in case of defects 

*  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по соглашению № 19-011-00818.

** This work was carried out with financial support from the Russian Foundation for Basic Research under agreement No. 19-011-00818.
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Medical criminal law;  
medical error;  

defect in the provision  
of medical care;  

incident;  
innocent harm;  

death by negligence;  
negligence

in the provision of medical care and to suggest grounds for expanding the scope 
of part 1 of Article 28 of the Criminal Code and minimization of criminal law risk. 
The research methodology is based on private methods of legal analytics and 
legislative techniques. The main content and novelty of the work is to consider 
the rules for the application of the legal structure of the “case” case, taking into 
account the specifics of medical activities and mechanisms of causing harm by 
a medical worker. The main results of the study are of applied and theoretical 
importance both for criminal law science and the practice of applying crimi-
nal law, and the area can be used in the field of healthcare organization. As the 
main conclusion of the author, it can be noted that the presence of an incident 
(case) in the activity of a medical worker is determined in judicial practice with-
out taking into account the level of professional training of a medical worker, 
his qualifications, experience and other factors that contribute to the presence 
of a specific professional consciousness. Whereas such a requirement follows 
indirectly from the normative prescription provided for in part 1 of Article 28 of 
the Criminal Code. This contradiction narrows the scope of application of inno-
cent harm in the presence of defects in medical care and increases the criminal 
law risk for a medical worker.

Медицинская деятельность представляет собой 
сложный процесс осуществления профессиональных 
функций, связанный с соблюдением установленных 
стандартов и требований к его организации. Боль-
шинство медицинских обследований и манипуляций, 
имеющих профилактическую, исследовательскую, 
диагностическую, лечебную или реабилитационную 
направленность, регламентированы формальными 
рамками протокола, который может в одной ситуа-
ции не позволить компетентному врачу спасти жизнь, 
а в другой – причинить вынужденный вред здоровью 
пациента. Обе обозначенные ситуации потребуют 
правовой оценки содеянного, механизм которой еще 
в полной мере не определен. Данное обстоятельст-
во может повлечь привлечение медицинского работ-
ника к ответственности, в том числе уголовной, что, 
безусловно, лишает мотивации квалифицированных 
специалистов оказывать эффективную медицинскую 
помощь в соответствии с передовыми методиками 
и технологиями, еще официально не утвержденными 
соответствующим органом государственной власти. 
Совершенно обосновано в науке утверждается тен-
денция к формированию в рамках уголовного пра-
ва отдельной группы норм, которые образуют в ито-
ге «медицинское уголовное право» [1], но следует 
ли искусственно наполнять существующую совокуп-
ность норм различными законодательными новелла-
ми? Крайне критически стоит оценить современную 
тенденцию уголовной политики в выделении различ-
ных специальных норм, в той сфере, где сегодня при-
меняются нормы общие, поскольку такая тенденция 
нивелирует функционирование основных методов 
уголовной политики – криминализации и декрими-
нализации. Там, где «плодятся» специальные нормы, 
правоприменительного хаоса будет еще больше.

М. Д. Шаргородский справедливо отмечал, что во-
прос об уголовной ответственности врачей за вред, 
причиненный при лечении, есть часть общего во-
проса об уголовной ответственности за вред, при-
чиненный при выполнении профессиональных или 
служебных обязанностей. Причинение смерти или 
вреда здоровью в результате ошибки врача должно 
рассматриваться на основе общих правил уголовно-
го права об ошибке, никаких оснований для какого-
либо исключения в этих случаях для врача или друго-
го специалиста нет [2, с. 111]. В рамках приведенного 
высказывания можно еще шире рассматривать необ-
ходимость применения потенциала общих уголовно-
правовых норм в отношении ответственности меди-
цинских работников. Важнейшей задачей в рамках 
квалификации преступлений является отграничение 
преступного от непреступного. Для начала правопри-
менителю надлежит установить, что искомая ситуация 
располагается в уголовно-правовой плоскости и ох-
раняется именно уголовно-правовыми нормами. По-
этому уголовное право в Общей части содержит ряд 
институтов, которые находятся на стыке уголовно-
правового регулирования и помогают в установле-
нии его границ. Речь идет о нормах, предусматриваю-
щих так называемые обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность, под которыми понима-
ют в науке предусмотренные законодательством, ха-
рактеризующие деяния, сходные с преступлением, 
ситуации, которые при наличии всех установленных 
законом условий делают невозможным наступление 
уголовной ответственности за такое деяние [3, с. 6]. 
Н. И. Пикуров также считает, что уголовно-правовое 
регулирование ответственности медицинского ра-
ботника включает в себя не только основания для та-
кой ответственности (причинение смерти по неос-
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торожности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей, при-
чинение тяжкого вреда здоровью по неосторожно-
сти, вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей, неоказание 
помощи больному и др.), но и правовые механизмы, 
гарантирующие защиту врача от объективного вме-
нения в случае невиновного причинения вреда (ст. 5, 
26, 28, 39, 41 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)) 
[4]. Необходимо подробнее остановиться на этих са-
мых гарантиях от объективного вменения, в числе 
которых можно выделить обстоятельства, которые 
исключают уголовную ответственность в силу отсутст-
вия в содеянном какого-либо признака преступления. 
В соответствии со ст. 14 УК РФ одним из четырех при-
знаков преступления является виновность в совер-
шении деяния, а одним из обязательных признаков 
состава преступления является – вина. Так, установ-
ление вины лица в совершении преступления означа-
ет установление зависимости общественно опасного 
деяния от личности, от ее сознания и воли, установ-
ление «авторства» лица в совершенном преступле-
нии. Наличие обстоятельств, исключающих вину, сви-
детельствует о том, что общественно опасное деяние 
не являлось выражением отрицательного отноше-
ния лица к интересам общества, в силу чего отсутст-
вует основание для его отрицательной оценки. Эти 
обстоятельства порождают такое состояние сознания 
и воли субъекта, которое исключает умысел и неос-
торожность лица в совершении преступления [5]. Та-
ким образом, в качестве одной из задач дальнейше-
го исследования следует обозначить рассмотрение 
общих правил установления невиновного причине-
ния вреда, а также их специфику в сфере профес-
сиональной деятельности медицинского работника. 
Особенность оказания медицинской помощи лицу со-
пряжена априори с возможностью причинения вре-
да. Таким образом, вопрос установления вины врача 
в причинении этого вреда становится особенно акту-
альным, нередки ситуации, когда само оказание по-
мощи способно повлечь не меньший вред, чем отказ 
от ее оказания. Риск оказания медицинской помощи 
должен учитываться как самим медицинским работ-
ником, осознаваться пациентом и учитываться пра-
воохранительными органами при реализации уго-
ловной репрессии в отношении врачей. Например, 
при оперативном вмешательстве одной из задач хи-
рурга является оценка операционного риска боль-
ного, однако А. С. Повзун, С. А. Повзун отмечают, что 
многие из проанализированных ими ятрогенных си-
туаций возникли в условиях технических трудностей, 
которые заведомо должны были быть известны хи-
рургам до операции и которые способствовали раз-
витию неблагоприятных для пациентов последствий 
оперативного лечения, ни в одном предоперацион-

ном эпикризе не содержалось оценки операционно-
го риска для больного [6].

Невиновное причинение вреда урегулировано 
ст. 28 УК РФ и включает в себя три различных основа-
ния, в соответствии с которыми в отношении деяния, 
причинившего вред охраняемым уголовным законом 
общественным отношениям, исключается наличие 
признака вины. Наиболее распространенная разно-
видность невиновного причинения вреда именует-
ся в науке казусом (случаем). Исходя из нормативной 
формулировки ч. 1 ст. 28 УК РФ существует два аль-
тернативных варианта установления казуса в дейст-
виях лица: первый связан с ситуациями, когда лицо 
при совершении деяния не осознавало и по обстоя-
тельствам дела не могло осознавать его обществен-
ной опасности, а второй вариант касается случаев, 
когда лицо при совершении деяния не предвидело 
возможности наступления общественно опасных по-
следствий и по обстоятельствам дела не должно было 
или не могло их предвидеть. Б. С. Утевский опреде-
лял случай как такое отношение лица к своим дей-
ствиям и их последствиям, при котором лицо это не 
должно было или хотя и должно было, но не могло 
предвидеть наступления противоправных последст-
вий своих действий [7, с. 315]. Применительно к ме-
дицинской деятельности мы не столь часто сталкива-
емся с использованием словосочетания «невиновное 
причинение вреда», чаще в литературе используется 
термин «медицинская (врачебная) ошибка», который 
имеет на сегодняшний день массу определений как 
в юридической, так и в медицинской сфере, при этом 
хотелось бы воздержаться от перечисления позиций 
и полемики – важным здесь является рассмотрение 
вопроса о выделении места невиновного причине-
ния вреда при соотношении терминов «медицинская 
ошибка» и «дефект оказания медицинской помощи», 
поскольку решение этого вопроса предопределяет 
наличие основания для уголовной ответственности. 
Наиболее общим понятием является «дефект оказа-
ния медицинской помощи», под которым можно по-
нимать ее недостаток в виде действия или бездей-
ствия лица медицинского персонала, являющийся 
нарушением действующих руководящих документов 
(порядков оказания и стандартов медицинской по-
мощи, клинических протоколов, правил, инструкций, 
руководств, положений, постановлений, директив, 
приказов) и выразившийся в неправильном оказа-
нии (неоказании) медицинской помощи (профилак-
тике, диагностике, лечении и реабилитации) в опре-
деленный период времени и в конкретных условиях 
[8]. Существуют примеры судебного толкования дан-
ного понятия: под дефектом оказания медицинской 
помощи понимается недостижение планируемого ре-
зультата операции, даже если хирург соблюдал все 
технические приемы, суд полагает, что подсудимый 
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не предвидел и не должен был предвидеть, что его 
обычные действия повлекут последствия в виде по-
вреждение вены и смерти Копытько, соответственно 
не рассчитывал самонадеянно на предотвращение 
этих последствий. В его действиях отсутствует вина, 
а причинение вреда обусловлено невиновными дей-
ствиями (ч. 1 ст. 28 УК РФ) [9]. Исходя из определений 
существуют различные последствия таких дефектов, 
некоторые из которых могут оцениваться в рамках 
различного рода юридической ответственности (как 
гражданской, так и уголовной). Одной из разновидно-
стей дефектов оказания медицинской помощи можно 
считать медицинскую ошибку, а именно совершенное 
медицинским работником деяние, содержащее при-
знаки какого-либо состава преступления (ст. 109 (ч. 2), 
118 (ч. 2), 120, 122 (ч. 4), 124, 238 УК РФ), а равно дея-
ние, осуществленное при наличии исключающих уго-
ловную ответственность обстоятельств (невиновное 
причинение вреда, крайняя необходимость и т.п.), по-
влекшее вред в таких находящихся под охраной уго-
ловного закона объектах, как жизнь и здоровье чело-
века [10]. Из приведенного определения следует, что 
часть ошибок оценивается как уголовно-наказуемое 
деяние, а некоторые из них не могут исключать уго-
ловную ответственность. Поскольку речь о добросо-
вестном заблуждении врача, мы как раз можем оце-
нивать такие медицинские ошибки в рамках ч. 1 ст. 28 
УК и считать их казусом.

Встречаются специальные определения: казусом 
в медицинской деятельности предлагают понимать 
фактическую ситуацию, исключающую виновное от-
ношение медицинского работника в случаях оказа-
ния ненадлежащей или неоказания надлежащей ме-
дицинской помощи, повлекшего причинение вреда 
жизни или здоровью пациента, обусловленную огра-
ниченными возможностями (пределами эффективно-
сти) медицинской теории и практики [11]. Такой под-
ход сужает сферу применения казуса в медицинской 
деятельности. Следует выяснять причины, в силу ко-
торых в конкретной ситуации у лица отсутствовала 
возможность осознания общественной опасности 
деяния либо предвидения возможности наступле-
ния неблагоприятного исхода, однако практически 
эти причины не ограничиваются только лишь огра-
ниченными возможностями медицинской науки.

Попытаемся выявить особенности установления 
юридического состава казуса при наличии дефек-
та оказания медицинской помощи. Сложность здесь 
обусловлена также тем, что невиновное причинение 
вреда в медицинской деятельности предлагается 
рассматривать как юридический симбиоз врачебной 
ошибки и казуса (несчастного случая). В совокупно-
сти объективных обстоятельств и невозможности их 
субъективного осознания и предвидения находятся 
основания признать действия (бездействия) врача, 

причинившие вред, невиновными. Так, к условиям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 28 УК РФ, относятся несча-
стные случаи, «когда с достоверностью может быть 
установлена объективная невозможность принятия 
адекватных ситуации мер диагностики и лечения, ко-
гда неблагоприятный исход продиктован вмешатель-
ством «случайных», посторонних сил, а не действия-
ми (бездействием) медицинского работника, которые 
сами по себе с точки зрения уровня развития совре-
менной медицинской науки были верны» [12, с. 47].

Если остановиться на субъективных особенно-
стях медицинской деятельности, одной из проблем 
будут ситуации, связанные с осознанием медицин-
ским работником общественной опасности и проти-
воправности своих действий, а также проблема ус-
тановления нормативных и иных источников такого 
осознания. Граница между преступной небрежно-
стью в профессиональной сфере и казусом пролега-
ет в плоскости «должен был осознавать или не должен 
был/обязан был предвидеть или не обязан?». Предпо-
сылкой для установления осознания можно считать 
наличие у врача медицинского образования соответ-
ствующего профиля как основания для допуска к осу-
ществлению им профессиональных функций. Наличие 
профессионального медицинского знания гарантиру-
ет, что врач знаком с правилами, методиками, стан-
дартами, необходимыми для оказания профессио-
нальной медицинской помощи. Знание требований 
стандарта предполагает, что если лицо отклоняется 
от них, то оно начинает осознавать общую противо-
правность поведения и предвидеть возможность 
развития неблагоприятного исхода для здоровья 
пациента. Невиновное причинение вреда может на-
ступать в связи с отсутствием осознания лицом на-
личия противоправности, поскольку ему неизвестна 
определенная методика или лицо ее не применяло 
ранее. Однако здесь стоит разграничивать уголов-
но-наказуемое невежество и казус. При невежестве 
лицо осознает общую (абстрактную) опасность сво-
их действий (бездействия), не предвидит возможно-
сти наступления конкретных общественно опасных 
последствий и не может их предвидеть в силу отсут-
ствия необходимых знаний и опыта, хотя и обязано 
было предвидеть. Н. В. Мирошниченко считает, что 
лишь в той ситуации, когда при проявленной лицом 
внимательности и предусмотрительности, его про-
фессиональная некомпетентность («невежество») не 
позволяет ему предвидеть возможность наступле-
ния общественно опасных последствий, можно ста-
вить вопрос о применении ч. 1 ст. 28 УК РФ и призна-
нии поведения невиновным (извинительным) [13, 
с. 367]. В связи со сказанным интересен пример, ко-
торый затрагивает не медицинскую деятельность, но 
касается осуществления профессиональных функций 
должностного лица: особенностью небрежности как 
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вида вины является то, что лицо, причинившее или 
не предотвратившее наступление общественно опас-
ных последствий, совершая то или иное деяние, не 
предвидело этих последствий, однако должно было 
и могло их предвидеть. Наличие возможности пред-
видения и предотвращения общественно опасных по-
следствий устанавливается с учетом индивидуальных 
психологических особенностей лица, его жизненно-
го и профессионального опыта, уровня образования 
и т.п., а также конкретной объективной ситуации, в ко-
торой оказалось лицо [14]. Анализируя это судебное 
постановление в части установления «профессиона-
лизма» лица в должностном преступлении, П. С. Яни 
отмечает, что невыполнение, ненадлежащее выпол-
нение своих обязанностей в случае, когда лицо не об-
ладало для их надлежащего выполнения достаточным 
опытом, квалификацией, требуют при установлении 
и иных указанных в статье признаков привлечения 
к уголовной ответственности, только если должност-
ное лицо адекватно воспринимало или должно было 
воспринимать эти свои качества: отсутствие опыта 
и т.п. Неосознание того, что к работе оно не готово 
ввиду недостаточного опыта, уровня образования 
и т.д., исключает оценку поведения должностного 
лица как недобросовестного или небрежного отно-
шения к службе [15]. Можно ли распространить этот 
вывод на ситуации, связанные с дефектами оказания 
медицинской помощи? Правила определения винов-
ности и принцип субъективного вменения имеют об-
щий уголовно-правовой характер, поэтому изъятий 
для представителей отдельных профессий мы пре-
дусмотреть не можем. Отсутствие осознания устанав-
ливается исходя из приоритета субъективного кри-
терия, поэтому существуют ситуации, когда врач не 
обладает всей полнотой именно современного ме-
дицинского знания, прогресс которого неумолим: на-
пример, врач не знает о новом методе лечения, эф-
фективность которого подтверждена, но он еще не 
распространен, следовательно, виновно он действо-
вать в такой ситуации не может. Возможно, в силу на-
личия объективной необходимости врач вынужден 
оказывать помощь исходя из иной врачебной специ-
альности, которой он в полной мере не обладает и не 
применял в данной сфере стандарты оказания меди-
цинской помощи – здесь также может наличествовать 
казус. А. Л. Абрамов предлагает использовать крите-
рий общеизвестности и распространенности знания: 
упрек в некомпетентности, приведшей к непрофес-
сиональным действиям при оказании медицинской 
помощи, должен быть основан только на оценке того 
или иного знания как общеизвестного, получивше-
го свое систематическое отражение в публикациях, 
вошедших в Кокрановскую библиотеку, базы данных 
EMBASE и MEDLINE, российские профильные журналы, 
в клинических рекомендациях по диагностике и ле-

чению того или иного заболевания [11]. Относитель-
ность предложенного критерия в сравнении с имею-
щими нормативное значение стандартами оказания 
медицинской помощи очевидна. Другое дело, если 
в стандарт внесены изменения, а врач не владеет этой 
информацией и руководствуется старым алгоритмом 
в своей деятельности, что приводит к неблагоприят-
ному исходу. Н. И. Пикуров отмечает, что если врач 
получил документ о высокой квалификации опреде-
ленного уровня, не обладая в действительности тре-
буемыми навыками, а также возможностями пред-
видеть результаты своих действий, и вопреки этому 
берется за работу такой сложности, которая факти-
чески не соответствует его уровню подготовки, то он 
не может ссылаться в пользу своей невиновности на 
то, что в действительности он не обладал нужной ква-
лификацией и потому не мог предвидеть возможных 
опасных последствий своих действий. По мнению  
Н. И. Пикурова, равная квалификация одного и дру-
гого врача должна объективно (а не субъективно) 
определять границы его ответственности, поэтому 
формулы преступного легкомыслия и преступной не-
брежности он предлагает пересмотреть и привести 
в соответствие с уровнем сложности и особенностей 
медицинской, как и любой другой технически слож-
ной, деятельности [4].

В практике применения уголовного закона отно-
сительно привлечения врачей к ответственности по 
ч. 2 ст. 109 УК РФ суды формально выясняют уровень 
квалификации субъекта: так, О. нарушил требования 
документов, регламентирующих правила лечения 
пациентов, общепринятую хирургическую практику, 
должностную инструкцию врача-хирурга хирургиче-
ского отделения МУЗ... При этом О., с учетом его обра-
зования, специальности, квалификации, стажа и опы-
та работы, мог и должен быть оказать медицинскую 
квалифицированную помощь больным. При соблю-
дении О. требований регламентирующих докумен-
тов, общепринятой хирургической практики имелась 
реальная возможность избежать неблагоприятного 
исхода для С.В.М. и О.М.А [16]. Сложно представить 
ситуацию, когда действительное отсутствие необхо-
димого медицинского знания и опыта будет расцени-
ваться как невиновное причинение вреда, скорее это 
обстоятельство также будет вменяться в вину лицу, 
косвенное подтверждение этому находим в следую-
щем примере из судебной практики: суд указал, что 
так называемое добросовестное заблуждение врача, 
связанное с субъективными причинами (недостаток 
знаний, непроведение или неполное проведение не-
обходимых методов обследования при имеющейся 
возможности, плохо выполненная работа и др.), явля-
ется виновным деянием врача. В этом случае врачеб-
ная ошибка перестает быть ошибкой и подлежит оцен-
ке как виновное противоправное деяние врача [17].



Публичное право: теория и практика применения

65

Отсутствие необходимого опыта проведения той 
или иной манипуляции суды фактически не оцени-
вают как отсутствие осознания, руководствуясь со-
вокупностью иных факторов: например, доводы за-
щитника, что подсудимая С. не имела достаточного 
опыта работы в лечебном учреждении, не имела прак-
тики лечения анафилактического шока, несостоятель-
ны, поскольку недостаточность опыта не исключают 
ее ответственности по неоказанию должной помо-
щи потерпевшей ФИО30, так как С. имеет медицин-
ское образование. Оказание медицинской помощи 
при неотложных состояниях, в том числе при анафи-
лактическом шоке, является обязательной програм-
мой обучения по медицинской специальности вра-
чей и среднего медперсонала. В каждом отделении 
больницы имеется необходимый набор средств для 
борьбы с анафилактическим шоком с подробной ин-
струкцией по применению – противошоковая аптечка. 
Средний медперсонал и врачи обязаны знать и уметь 
принять необходимые меры для купирования анафи-
лактического шока [18].

Исходя из совокупности приведенных примеров 
можно сделать вывод о том, что наличие казуса (случая) 
в деятельности медицинского работника, выражаю-

щееся в отсутствии осознания общественной опасно-
сти своего деяния, определяется в судебной практике 
без учета уровня профессиональной подготовки меди-
цинского работника, его квалификации, опыта и иных 
факторов, которые способствуют наличию специфи-
ческого профессионального сознания, тогда как такое 
требование косвенно вытекает из нормативного пред-
писания, предусмотренного ч. 1 ст. 28 УК РФ.

Указанное противоречие сужает сферу примене-
ния невиновного причинения вреда при наличии де-
фектов медицинской помощи и увеличивает уголов-
но-правовой риск для медицинского работника. Он 
может находиться в ситуации добросовестного от-
сутствия необходимого профессионального навыка 
или незнания новой методики оказания медицинской 
помощи в силу ее совершенствования по причине 
бурного развития медицинских технологий. Указан-
ная проблема лежит не только в уголовно-правовой 
плоскости, но и имеет тесную связь с проблемами ор-
ганизации здравоохранения: медицинского образо-
вания, осуществления аттестации и допуска к про-
фессии врача, а также необходимости непрерывного 
совершенствования профессиональных знаний и на-
выков в сфере медицины.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ РАБОТ
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В работе рассматриваются отдельные вопросы, связанные с возник-
новением и развитием исторических предпосылок установления в оте-
чественном уголовном праве ответственности за нарушение правил 
безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ). 
Предмет исследования составили уголовно-правовые нормы Российского 
государства до 1917 г. и советского периода (УК РСФСР 1922, 1926, 1960 гг.), 
предусматривающие соответствующий состав преступления, а его 
цель – изучение исторических аспектов развития этой нормы во всех 
законодательных актах вплоть до принятия УК РФ. Методология ис-
следования представлена историко-правовым, сравнительно-право-
вым и формально-юридическим методами. В результате проведенного 
исследования автор развивает и углубляет теорию в части историче-
ского обоснования криминализации нарушения специальных правил безо-
пасности при ведении различных работ и его уголовно-правовых призна-
ков. Делается вывод, что впервые наказание за рассматриваемое деяние 
появилось только в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. в связи с принятием Устава строительного. Формулируются ос-
новные исторические тенденции развития наказания за рассматривае-
мое преступление, среди которых, во-первых, подробная регламентация 
данного вида преступного поведения, высокий уровень законодатель-
ной техники; во-вторых, признание общественной безопасности в ка-
честве его объекта; в-третьих, отказ от модели состава поставления 
в опасность и построение диспозиции по типу материального состава 
преступления; в-четвертых, применение института компенсационно-
штрафной ответственности с возмещением потерпевшему причинен-
ного вреда или убытков; в-пятых, введение дополнительных наказаний 
в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или от-
странения от занимаемой должности и др.

МИНАКОВА  
Ольга Викторовна
младший научный сотрудник 
кафедры уголовного права 
Юго-Западного государственного 
университета (г. Курск)

marivanna77@mail.ru

Нарушение правил 
безопасности;  
строительство;  
историческая обусловленность; 
архитектор;  
архитекторский помощник; 
иной техник-строитель; 
Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 
1845 г.;  
Уголовное уложение 1903 г.; 
Устав строительный;  
Уголовный кодекс РСФСР

Olga V. MINAKOVA
Associate Researcher, Department  

of Criminal Law, South-Western State 
University (Kursk)

marivanna77@mail.ru

Violation of safety rules;  
construction;  

historical conditionality;  
architect;  

architectural assistant;  
other construction technician; 

Criminal and Correctional  
Punishment Code of 1845;  

Criminal Code of 1903;

HISTORICAL CONDITIONALITY OF CRIMINAL  
AND LEGAL SAFETY PROTECTION DURING 
CONSTRUCTION OR OTHER WORKS

The work considers certain issues related to the emergence and development 
of historical prerequisites for establishing liability in domestic criminal law for vi-
olation of safety rules during construction or other work (Article 216 of the Crim-
inal Code of the Russian Federation). The subject of the study was the criminal 
law norms of the Russian state until 1917 and the Soviet period (Criminal Code of 
the RSFSR 1922, 1926, 1960), providing for the corresponding corpus delicti, and 
its purpose is to study the historical aspects of the development of this norm in 
all legislative acts until the adoption of the Criminal Code of the Russian Feder-
ation. The research methodology is presented by historical-legal, comparative-
legal and formal-legal methods. As a result of the study, the author develops and 
deepens the theory in terms of the historical justification for the criminalization
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Construction Charter;  
Criminal Code of the RSFSR

of violation of special safety rules when conducting various works and its crim-
inal legal features. It is concluded that for the first time the punishment for the 
act in question appeared only in the Code of Penalties for Criminal and Correc-
tional Offences of 1845 in connection with the adoption of the Charter of the 
Building. The main historical trends in the development of punishment for the 
crime in question are formulated, including, firstly, a detailed regulation of this 
type of criminal behavior, a high level of legislative technology; secondly, recog-
nition of public security as its object; thirdly, the rejection of the model of com-
position of danger and the construction of a disposition according to the type of 
material corpus delicti; fourthly, the application of the institution of compensa-
tory liability with compensation to the victim for the harm or loss caused; fifth, 
the introduction of additional penalties in the form of deprivation of the right 
to engage in certain activities or removal from office, etc.

Исходя из социально-психологических условий 
развития общества уголовная ответственность за на-
рушение правил безопасности при ведении строи-
тельных или иных работ имеет и правовые истори-
ческие предпосылки. В самых первых памятниках 
российского уголовного права таких норм нет. Их 
трансформация в уголовное законодательство начи-
нается только с середины XVIII в., когда в нашей держа-
ве началось бурное строительство железо- и медно-
плавильных, оружейных заводов и фабрик, внедрение 
новой техники в промышленности, что требовало со-
блюдения их владельцами и вольнонаемными рабо-
чими специальных правил выполнения опасных ра-
бот. И тогда «для лучшего за фабриками смотрения» 
императрица Анна Иоанновна в 1734 г. издала Указ 
о надзоре обер-комиссаром и тремя комиссарами за 
развивающимся промышленным производством.

Влияние на становление института ответственно-
сти за преступления, связанные с нарушением правил 
безопасности при производстве работ в Российской 
империи, оказала кодификация норм строительного 
права во второй половине XIX в., завершившаяся при-
нятием Горного устава и Устава строительного. Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
(в ред. 1885 г., применявшейся вместе с Уголовным 
уложением 1903 г. вплоть до полного запрета совет-
ской властью) [1] включило в разд. VIII «О преступле-
ниях и проступках против общественного благоуст-
ройства и благочиния» гл. VIII «О нарушении правил 
Устава строительного». Глава состояла из 18 статей 
и четырех отделений. Самым большим было Отделе-
ние первое «О нарушении общих правил, установ-
ленных для производства строений» (ст. 1058–1065). 
Как явствует из содержания, нормы этого отделения 
обеспечивали безопасность строительных работ и ус-
танавливали ответственность специальных субъек-
тов, нарушивших положения Устава Строительного 
и обозначенных по профессии (архитектор, архитек-
торский помощник, техник-строитель, подрядчик) [2, 

с. 28]. Например, в ст. 1058 говорилось: «За учинен-
ное в третий раз нарушение предписанных Уставом 
Строительным технических или других о постройках 
правил, установленных в ограждение личной безо-
пасности, виновным в том архитектору, архитектор-
скому помощнику или иному технику-строителю, или 
же подрядчику, взявшему на себя по контракту по-
стройку оптом (разумея под сим производство и окон-
чание всей работы по его распоряжению, а не одну 
поставку нужных для оной материалов), воспреща-
ется производить постройки и вступать в строитель-
ные подряды оптом в продолжение определяемого 
судом времени от одного года до двух лет, с объяв-
лением о том в ведомостях обоих столиц и в мест-
ных губернских». При этом норма предписывала ис-
правление или переделку объекта за счет виновных. 
Очевидно, что законодатель придал уголовно-пра-
вовое значение не последствиям нарушения самого 
Устава, а их количеству (трижды). Два же первых на-
рушения наказывались по ст. 66 Устава о наказани-
ях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. [3, с. 143–
144]. Устав о наказаниях содержал систему правовых 
норм против общественной безопасности при возве-
дении построек, правил о работах на фабриках или 
заводах, других промышленных или торговых заведе-
ниях и кроме ст. 66 включал ст. 128 о нарушении пра-
вил Строительного устава, техники безопасности на 
заводах, мануфактурах и иных промышленных объ-
ектах, «технических и других о постройках», угрожав-
шем личной безопасности или повлекшем причине-
ние «кому-либо ранъ или поврежденiй въ здоровьеъ» 
по неосторожности. Умысел же влек за собой уголов-
ную ответственность по Уложению.

Судя по содержанию уголовно-правового запре-
та, изложенного в ст. 1059, в ней, напротив, закрепля-
лись последствия нарушения строительных правил: 
«Если возведенное здание или иное сооружение раз-
рушится, или часть его или же какое либо на оном ук-
рашение упадет от неправильности постройки или же 
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от употребления материалов дурного качества и не-
надлежащих размеров, или от непрочности самой 
работы, а не от влияния времени и действия других 
физических причин...». Виновные были точно поиме-
нованы в тексте статьи: 1) архитектор, архитекторский 
помощник или иной техник-строитель; 2) оптовый, 
взявший всю работу на свою ответственность, под-
рядчик; 3) прочие лица, непосредственно распоря-
жавшиеся постройкой, без участия архитектора или 
иного техника-строителя или же подрядчика, в том 
числе и домовладельцы. Они приговаривались к аре-
сту, заключению в тюрьме и «к воспрещению произ-
водить какие-либо строения в продолжение опреде-
ляемого судом времени от трех до шести лет, о чем 
и публикуется в ведомостях обоих столиц и в местных 
губернских. Сверх того, виновные обязаны вознагра-
дить за всякий причиненный тем кому-либо вред или 
убыток». Исходя из санкции можно отметить ее ре-
прессивность в отношении первой группы специаль-
ных субъектов. Согласно ст. 88 Устава строительного 
считалось, что их профессиональные знания и долж-
ностное положение позволяют избежать травматиз-
ма и причинения иного вреда от несоблюдения пра-
вил строительства, не отговариваясь «негодностью 
матерiала» и пр.

В семи пунктах примечание к ст. 1059 разъясняло 
ее точный смысл. Одним из условий наступления от-
ветственности называлось то, что «деяние произош-
ло не только от нарушения технических правил при 
производстве постройки, но и от непрочности са-
мой работы, негодности употребленных материалов 
или вообще от причин, зависящих от оптового под-
рядчика». Если же оно повлекло за собой гибель че-
ловека, то «согласно с решением уголовно кассаци-
онного департамента 1890 г. № 42, виновный должен 
быть подвергнут наказанию, ст. 1466 уложения опре-
деленному». Упомянутая норма располагалась в гл. I  
«О смертоубийстве» разд. X преступлений против 
жизни, здравия, свободы и чести частных лиц и гла-
сила: «Кто без намерения учинить убийство, дозво-
лит себе какое-либо действие, противное ограждаю-
щим личную безопасность и общественный порядок 
постановлениям, и последствием оного, хотя и не-
ожиданным, причинится кому-либо смерть, тот за сие 
подвергается: заключению в тюрьме на время от 2 
до 4 месяцев». Подлежали уголовному наказанию не 
только лица, ставшие причинителями смерти по не-
осторожности, а равно при несоблюдении мер безо-
пасности, регламентируемых законами и специаль-
ными правилами: «Если, однако ж, за то противное 
установленному порядку деяние определено в за-
конах другое, строжайшее наказание, то виновный 
подвергается оному на основании правил, постанов-
ленных о совокупности преступлений» [4, с. 99]. Все 
статьи Уложения в санкции за нарушения «особых 

правил для построения зданий» устанавливали обя-
занность возмещения вреда пострадавшим лицам: 
«Виновный, сверх того, ответствует за всякий таким 
упущением или злоупотреблением причиненный, 
казне или частным лицам, вред или убыток».

В отношении архитектора, архитекторского по-
мощника или иного техника-строителя действовала 
презумпция виновности: наказанию за «важные не-
правильности и упущения по незнанию своего искус-
ства» в соответствии со ст. 1061 они подвергались, 
если были допущены на производстве построек. Кро-
ме предписания возместить причиненный вред или 
ущерб, эта норма налагала на виновного запрет «про-
изводить какие либо строения, доколе он от надле-
жащего начальства не получит аттестата о приоб-
ретении достаточных по сей части познаний. О чем 
также публикуется в ведомостях обеих столиц и в ме-
стных губернских», что фактически означало отстра-
нение от занимаемой должности до его переаттеста-
ции по причине некомпетентности.

Другие отделения гл. VIII, посвященные наруше-
нию специальных правил строительства, именова-
лись следующим образом: Отделение второе «О на-
рушении особых правил для постройки церквей 
Православного и других христианских исповеда-
ний» (ст. 1066–1067); Отделение третье «О нарушении 
особых правил для построения зданий казенных» 
(ст. 1068–1072); Отделение четвертое «О нарушении 
особых правил для построения зданий обществен-
ных и частных» (ст. 1073–1075). В ст. 1072 четвертого 
Отделения определялось наказание за нарушение 
«общих, установленных для производства строений, 
правил при постройке зданий казенных. Архитекто-
ры или иные техники-строители и другие участво-
вавшие в постройке лица подвергаются взысканиям 
и наказаниям», предусмотренным ст. ст. 1058–1061 
Уложения или ст. 66 Устава о наказаниях, налагаемых 
Мировыми Судьями «смотря по роду нарушения».

Довольно подробная систематизация нарушений 
правил безопасности при строительстве разных объ-
ектов в Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. свидетельствовала, во-первых, о вы-
соком уровне законодательной техники. Во-вторых, 
впервые правотворец того времени пошел по пути 
конструирования специальных составов наруше-
ния правил безопасности производства каких-либо 
работ и по определенным сферам промышленного 
производства, что объяснялось становлением новых 
отраслей российской экономики на протяжении не-
скольких веков.

Последним по времени принятия кодифициро-
ванным уголовно-правовым актом Российской им-
перии стало Уголовное уложение 1903 г. [5, с. 324]. Его 
большим достижением явилось расширение круга 
специальных норм об ответственности за преступ-



Вестник РПА № 4 / 2020

70

ное нарушение правил безопасности производст-
ва определенных работ. В гл. 10 «О нарушении по-
становлений, ограждающих общественную и личную 
безопасность» нет ни одного материального соста-
ва, что, по свидетельству историков, способствовало 
их не востребованности практикой [6, с. 9]. В ст. 229 
было криминализовано неисполнение установлен-
ных законом или обязательным постановлением пра-
вил при использовании машин и механизмов – паро-
вых котлов, караемое арестом на срок не свыше трех 
месяцев. В следующей статье, 230, говорилось: «Тот, 
кто не установил предупредительные знаки либо не 
огородил место ведения строительных и других ра-
бот, если такие знаки и приспособления нужны для 
личной безопасности, наказывается арестом на срок 
до двух недель».

Разработчики документа, как и в Уложении 1845 г., 
стремились охватить и более широкий круг деяний 
и конкретизировать различные сферы производства. 
Среди новелл упоминались нарушения правил веде-
ния работ по производству огнестрельных и взрыв-
чатых веществ, создавшие угрозу опасности взрыва 
или пожара (ст. 224). За нарушение правил порядка 
производства любых работ на заводах санкция ст. 310 
допускала назначение ареста или денежной пени не 
свыше пятисот рублей, а если оно угрожало опас-
ностью взрыва, то суд мог лишить виновного права 
содержать такое заведение на срок от одного года 
до пяти лет. В гл. XVIII «О нарушении постановлений 
о производстве строительных работ и о пользовании 
путями сообщения и средствами сношения» была вы-
делена ст. 382 о неисполнении установленных зако-
ном или обязательным постановлением правил при 
производстве работ (строительство, устройство пу-
тей сообщения и т.д.) для ограждения безопасности 
всех граждан и работников, прообраз современной 
ст. 216 УК РФ. Правда, никакие преступные последст-
вия в ней не упоминались.

В Уголовном уложении 1903 г., в его гл. 22 «О ли-
шении жизни», впервые получила развитие идея на-
казуемости причинения смерти по неосторожно-
сти, а не убийства, как последствия несоблюдения 
правил, установленных законом или обязательным 
постановлением для такого рода деятельности (ч. 2 
ст. 464). В ч. 3 в качестве еще одной санкции впервые 
появляется запрет заниматься определенной дея-
тельностью, при осуществлении которой виновный 
причинил смерть. Позднее он войдет в качестве на-
казания в большинство специальных статей о нару-
шении правил производства любых опасных травма-
тизмом и гибелью человека работ.

После прихода к власти большевиков царское за-
конодательство действовало только в части, не про-
тиворечащей декретам ЦИК Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов и Рабоче-Крестьянского 

правительства советской России, которыми суды и ру-
ководствовались. Уложения 1845 и 1903 гг. продол-
жали применяться вместе с различными декретами 
вплоть до вступления в силу первого Уголовного ко-
декса РСФСР 1922 г. [7]. В нем в гл. VIII «Нарушение пра-
вил, охраняющих народное здравие, общественную 
безопасность и публичный порядок» законодатель 
выделил в специальный состав неисполнение или 
нарушение при производстве строительных работ, 
установленных законом или обязательным постанов-
лением строительных, санитарных и противопожар-
ных правил (ст. 217). Наказанием за него были при-
нудительные работы или штраф до 300 руб. золотом. 
В этой же главе отдельной нормой было предусмот-
рено нарушение установленных законом или обяза-
тельным постановлением технических правил об уста-
новке механических двигателей (ст. 221). Поправками, 
изложенными в постановлении 2-й сессии 11 созыва 
ВЦИК от 16 октября 1924 г. «О дополнениях и измене-
ниях Уголовного кодекса РСФСР», в 1924 г. УК РСФСР 
был дополнен ст. 217-а о неисполнении или наруше-
нии правил производства горных работ с той же санк-
цией, что и в ст. 217, однако с той разницей, что в ней, 
как и в ст. 221, указывалось на «кару в администра-
тивном порядке». Это положение до сих пор дает ос-
нование ученым утверждать о нахождении в первом 
уголовном законе нового государства норм админи-
стративного права [8, с. 32].

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. [9] местополо-
жение ст. 217 и 217-а о неисполнении или нарушении 
правил, регулирующих охрану безопасности при про-
изводстве строительных и горных работ, в редакции 
УК РСФСР 1922 г. изменилось – ст. 108, впервые объ-
единившую оба вида работ, перенесли в гл. 2 «Иные 
преступления против порядка управления». В гл. 8 
с прежним названием «Нарушение правил, охраняю-
щих народное здравие, общественную безопасность 
и порядок» осталась только ст. 189 о нарушении пра-
вил об установке механических двигателей. В ч. 1 
ст. 108 уточнялись последствия содеянного – «тяже-
лые», влекущие за собой лишение свободы сроком 
до трех лет или штраф до 3 тыс. руб. Те же деяния без 
последствий в санкции ч. 2 ст. 108 включали исправи-
тельно-принудительные работы на срок до одного ме-
сяца и штраф до 100 руб. Интересно, что два постанов-
ления Пленума Верховного Суда РСФСР за 1927 г., от 
9 апреля и 18 июля, предписывали при возбуждении 
уголовного дела по ст. 108 дополнительно вменять 
и ч. 3 ст. 133. Сама ст. 133 находилась в гл. 5 «Престу-
пления хозяйственные» и гласила: «Поставление ра-
ботника, с нарушением правил об охране труда, в та-
кие условия работы, при которых он утратил или мог 
утратить свою трудоспособность, наказывается лише-
нием свободы на срок до двух лет или исправительно-
принудительными работами на срок до одного года 
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или штрафом до пятисот рублей». Такие дела реко-
мендовалось направлять в трудсессии по подсудно-
сти для рассмотрения по существу.

Важным этапом в развитии советского уголовного 
законодательства явилось принятие Уголовного ко-
декса РСФСР 1960 г. [10], в котором правотворческий 
подход к преступным нарушениям на производст-
ве вновь изменился. Их родовой объект понимался 
так же, как и авторами первого кодекса РСФСР, – об-
щественная безопасность, общественный порядок 
и здоровье населения, а в аналогичную норму с той 
же нумерацией были внесены изменения в части 
охраны безопасности и порядка в горной промыш-
ленности (ст. 217). Главу 10 составляла группа статей: 
ст. 214 «Нарушение правил безопасности горных ра-
бот», ст. 215 «Нарушение правил при производстве 
строительных работ», ст. 216 «Нарушение правил 
безопасности на взрывоопасных предприятиях или 
во взрывоопасных цехах», что говорит о системати-
зации посягательств, совершенных в сфере промыш-
ленного производства.

Таким образом, историческая обусловленность 
уголовной ответственности за нарушение правил 
безопасности при ведении строительных или иных 
работ в современный период определяется успеш-
ным законотворческим опытом уголовно-правово-
го регулирования ответственности за это деяние. 
Уголовно-правовой запрет нарушения правил безо-
пасности при ведении строительных или иных работ 
обусловливается его социальной природой и опира-
ется на исторические правовые традиции. Система 
норм, регулирующих наказание за эти деяния, нача-
ла складываться в дореволюционном законодатель-
стве в первой половине XIX в. и формируется до на-
ших дней.

Эволюция уголовно-правового обеспечения безо-
пасности при производстве работ различного вида 
характеризуется следующими признаками:

1) круг нарушений, нуждающихся в реагировании 
уголовно-правовыми средствами, правотворец опре-
делял эмпирическим путем. Расширение сферы уго-
ловной ответственности за нарушение правил безо-
пасности при производстве конкретных видов работ 
было обусловлено возрастанием его общественной 
опасности в связи с развитием отраслей промыш-
ленного производства и внедрением новых техно-
логий, характеризующихся высоким уровнем трав-
матизма и смертности;

2) в источниках досоветского и советского пра-
ва уголовная ответственность за эти посягательства 
развивалась путем формулирования специальной, 
а не общей нормы;

3) в каждом новом уголовном законе данный 
вид преступного поведения получал более подроб-
ную регламентацию, совершенствовалась и законо-
дательная техника. Уже первые редакции составов 
преступлений, связанных с нарушением правил, за-
трагивающих безопасность при проведении строи-
тельных и других работ, верно определили общест-
венную безопасность как их объект; законодатель 
перешел от ответственности за создание деликта 
опасности причинения вреда к материальному соста-
ву преступления; различалось причинение телесных 
повреждений и смерти по неосторожности при несо-
блюдении установленных законом или обязательным 
постановлением правил. Прогрессивная юридиче-
ская мысль того времени способствовала закрепле-
нию для рассматриваемых преступлений института 
компенсационно-штрафной ответственности, когда 
потерпевшему от нарушения правил на производст-
ве возмещался причиненный вред или убытки; для 
специальных субъектов вводились дополнительные 
виды наказания – лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью или отстранение от занимае-
мой должности до выполнения установленных судом 
условий (например, повышение квалификации).
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СТРАХОВОГО ОМБУДСМЕНА 
В РОССИИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2020-0-4-73-81

В июне 2019 г. в страховании появился новый субъект – страховой 
омбудсмен, основное предназначение которого состоит в альтерна-
тивном урегулировании страховых споров на досудебной стадии. За-
конодатель полномочия по урегулированию страховых споров между 
потребителями страховых услуг и страховщиками отнес к ведению 
финансового уполномоченного и лишь косвенно указал, что страховой 
омбудсмен – это один из видов финансового уполномоченного. Акту-
альность темы заключается в необходимости определить правовой 
статус страхового омбудсмена, отразить специфику его роли в стра-
ховании, определить особенности взаимодействия с органами государ-
ственной власти. С одной стороны, страховой омбудсмен неподотче-
тен ни одному из органов страхового надзора, он независим и от иных 
органов государственной власти и местного самоуправления. С другой 
стороны, финансирование деятельности страхового омбудсмена осу-
ществляется в основном Банком России. Предметом исследования яв-
ляются нормы российского законодательства, позволяющие выявить 
особенности и недостатки правового положения страхового омбудсме-
на в России. Цель статьи состоит в определении правового статуса 
страхового омбудсмена. В статье использовались диалектико-мате-
риалистический метод научного познания, анализ, синтез, догмати-
ко-юридический и сравнительно правовой методы. Диалектико-мате-
риалистический метод позволил исследовать специфику института 
страхового омбудсмена с разных точек зрения. Использование мето-
дов анализа и синтеза помогло охарактеризовать специфику правово-
го положения страхового омбудсмена в России. Догматико-юридический 
метод направлен на изучение законодательства РФ о порядке осуще-
ствления деятельности страхового омбудсмена в сфере разрешения 
страховых споров. Автор сравнивает правовое положение страхового 
омбудсмена в России и ряде зарубежных стран, используя сравнительно-
правовой метод. В проведенном исследовании автором рассматрива-
ется плюрализм мнений в отношении сущности статуса страхового 
омбудсмена, а также необходимости введения данного субъекта в стра-
хование. Анализируется правовой статус страхового омбудсмена в Рос-
сии и ряде зарубежных стран, выявляются достоинства и недостатки 
отечественного финансового уполномоченного. В статье предложено 
авторское определение понятия «страховой омбудсмен», основанное на 
изучении зарубежной практики, мнений ведущих теоретиков и дейст-
вующего отечественного законодательства. В ходе исследования автор 
приходит к выводам, что легализация страхового омбудсмена в россий-
ском страховании ознаменовала переход отечественного страхования 
на совершенно новый, более прогрессивный уровень развития. Его дея-
тельность представляет собой абсолютно новый нетипичный фор-
мат взаимодействия страховщика и страхователя, способствующий 
обеспечению независимого урегулирования страховых споров.
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THE LEGAL STATUS OF THE INSURANCE OMBUDSMAN  
IN RUSSIA

In June 2019, a new entity appeared in insurance – the insurance ombuds-
man, the main purpose of which consists in alternative settlement of the insur-
ance controversy at the pre-trial stage. The legislator has assigned the power to 
settle insurance controversies between consumers of insurance services and in-
surers to the financial commissioner and only indirectly indicated that the insur-
ance ombudsman is one of the types of financial commissioner. The relevance of 
the article concludes in the need to define the legal status of the insurance om-
budsman, to reflect the specifics of his role in insurance, to define the peculiari-
ties of interaction with the state authorities are not clearly specified. The one side, 
the insurance ombudsman is not accountable to any of the insurance supervi-
sory authority and he is independent of other authorities of state and local self-
government. The other side, the financing of the activities of the insurance om-
budsman is carried out by the Bank of Russia. The subject of the research is the 
norms of civil legislation that allows us to identify the specifics and disadvantag-
es of the legal status of the insurance ombudsman in Russia. The purpose of the 
article is to determine the legal status of the insurance ombudsman. The article 
uses the dialectical-materialistic method of scientific knowledge, analysis, syn-
thesis, dogmatic-legal and comparative-legal method. The dialectical-material-
istic method allowed us to study the insurance ombudsman from different points 
of view. The analysis and synthesis help us to characterize the specifics of the le-
gal status of the insurance ombudsman in Russia. The dogmatic-legal method 
is aimed at studying the legislation of the Russian Federation on the procedure 
for carrying out the activities of the insurance ombudsman in the field of settle-
ment of insurance controversies. The author compares the legal status of the in-
surance ombudsman in Russia and some of foreign countries using a compara-
tive legal method. In the research, the author considers the pluralism of opinions 
on the essence of the status of the insurance ombudsman, as well as the need to 
introduce this subject into the insurance. The legal status of the insurance om-
budsman in Russia and some of foreign countries is analysed, and the values and 
disadvantages of the domestic financial commissioner are identified. The article 
proposes an author’s definition of the concept of insurance ombudsman, based 
on the study of foreign practice, the opinion of leading theorists and the current 
domestic legislation. The article proposes an author’s definition of the concept 
of the insurance ombudsman, based on the study of foreign practice, the opin-
ions of famous theorists and the current domestic legislations. In the course of 
the research, the author comes to the conclusions that the legalization of the in-
surance ombudsman in Russian insurance marked the transition of domestic in-
surance to a completely new and more progressive level of development. His ac-
tivity of this subject is a completely new atypical format of interaction between 
the insurer and the insured, which contributes to ensuring independent settle-
ment of insurance controversy.

Защита прав и законных интересов потребителей 
(в широком смысле) страховых услуг представляет 
собой один из важнейших элементов современной 
экономики любого развитого государства. Система 
защиты прав потребителей страховых услуг включа-
ет в себя специальный досудебный механизм урегу-
лирования страховых споров [1].

4 июня 2018 г. был принят Федеральный за-
кон № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам по-
требителей финансовых услуг» (далее – ФЗ № 123), 
официально закрепивший институт страхового ом-
будсмена в России, что позволило создать особый 
механизм разрешения споров между потребителя-
ми и страховщиками.
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Институт омбудсмена не является для России абсо-
лютно новым и чуждым. О разрешении споров с уча-
стием посредника (омбудсмена) известно с древних 
времен становления российского государства и об-
щества, где большинство споров достаточно быст-
ро и эффективно решались вождем, старейшинами 
рода, либо жрецами. При этом посредниками могли 
выступать люди из ученого сословия, чиновники низ-
шего звена или просто соседи, к которым спорящие 
стороны выказывали доверие [2]. В российской прак-
тике институт омбудсмена давно применяется (упол-
номоченный по правам человека, уполномоченный 
по правам ребенка) и положительно зарекомендо-
вал себя в социальной сфере, в семейном праве, в су-
дебной практике как вид досудебного (внесудебно-
го) урегулирования споров.

Омбудсмен в финансовой сфере появился лишь 
в 2010 г. Инициатива создания финансового уполно-
моченного принадлежала Ассоциации российских 
банков (АРБ). В сентябре 2010 г. совет АРБ утвердил 
«Положение об Общественном примирителе на фи-
нансовом рынке (Финансовом омбудсмене)» и «Рег-
ламент Общественного примирителя на финансовом 
рынке (Финансового омбудсмена)» [3].

Первые попытки учреждения института страхо-
вого омбудсмена в РФ были предприняты в начале 
2014 г., после заключения соглашения между Адми-
нистрацией Краснодарского края и Финансовым ом-
будсменом. На основании данного договора Всерос-
сийский союз страховщиков создал Страховое бюро 
страхового омбудсмена в Краснодарском крае, ко-
торое было наделено правом разрешать страховые 
споры граждан на досудебных стадиях. Впоследст-
вии аналогичное бюро было создано при поддерж-
ке Администрации Свердловской области. Данные 
представительства получили особый правовой ста-
тус общественных органов, разрешающих страховые 
споры между страховщиками и потребителями стра-
ховых услуг. Центральный банк РФ (далее – Банк Рос-
сии) дал свои разъяснения по этому вопросу: страхо-
вые споры первоначально должны передаваться на 
рассмотрение финансовому уполномоченному для 
досудебного урегулирования спора. В случае если 
стороны при содействии страхового омбудсмена 
смогут прийти к мирному урегулированию спора, 
Банк России не будет применять соответствующие 
санкции к страховщикам [4].

Сегодня создана и успешно функционирует еди-
ная система службы финансового уполномоченного, 

в компетенцию которого входят также и полномочия 
страхового омбудсмена. Структура подразделений 
финансового омбудсмена наглядно представлена 
нами далее на Рис. 1.

Возглавляет данную структуру аппарат финансо-
вого уполномоченного, который состоит из главного 
финансового уполномоченного, финансового упол-
номоченного в сфере страхования и двух уполномо-
ченных по правам потребителей финансовых услуг.

Следующая ступень принадлежит Совету службы 
финансового уполномоченного. Орган является кол-
легиальным и состоит из 15 членов, в число которых 
входят: непосредственно сам главный финансовый 
уполномоченный, представители Минфина России; 
представители Банка России, представитель эксперт-
ного совета службы финансового уполномоченно-
го, представитель саморегулируемых организаций 
в сфере финансового рынка, объединяющих стра-
ховые организации; представители Ассоциации бан-
ков России, представитель ФАС РФ и представители 
Роспотребнадзора.

Основное предназначение данного органа в сфе-
ре страхования состоит в определении размера пла-
ты страховому омбудсмену за рассмотрение страхо-
вых споров; утверждении сметы доходов и расходов 
службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного; установлении политики по пре-
дотвращению, выявлению конфликтов интересов 
и управлению ими; установлении процедуры осуще-
ствления финансовым уполномоченным урегулиро-
вания страхового спора между его сторонами.

Третью ступень структуры финансового уполно-
моченного занимает Служба обеспечения деятельно-
сти финансового уполномоченного, которая является 
автономной некоммерческой организацией, учреж-
денной Банком России. Данная организация управ-
ляет фондом финансирования деятельности финан-
сового уполномоченного и осуществляет подготовку 
поступивших обращений потребителей финансовых 
услуг к рассмотрению финансовому уполномоченно-
му (страховому омбудсмену).

И наконец, последним органом, входящим в струк-
туру финансового уполномоченного, является Экс-
пертный совет службы финансового уполномочен-
ного. Указанный орган, так же как и Совет, является 
коллегиальным консультативным и совещательным, 
в задачи которого входит выработка рекомендаций 
в сфере деятельности финансового уполномоченного 
и защиты прав потребителей финансовых услуг [5].
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Рис. 1. Структура органов финансового уполномоченного

Согласно ФЗ № 123 (п. 4 ст. 2) система органов 
страхового омбудсмена является самостоятельной 
и независимой, следовательно, никаким органам го-
сударственной власти и местного самоуправления не 
подотчетна. Н. А. Савцова не согласна с данной нор-
мой и утверждает, что страховой омбудсмен должен 
находиться в подчинении органов исполнительной 
власти, осуществляющих контроль и надзор в сфе-
ре финансов [6]. Представляется, что законодателю 
следовало бы выделить страхового омбудсмена в са-
мостоятельную группу и более детально регламен-
тировать его деятельность в страховой сфере с уче-
том специфики отношений.

Целью введения института российского страхо-
вого омбудсмена является обеспечение доступной, 
простой, справедливой внесудебной процедуры раз-
решения споров между страховщиками и страхова-
телями (застрахованными, выгодоприобретателями). 
Для достижения поставленной цели перед страхо-
вым омбудсменом ставятся следующие задачи [7]:

– оперативно урегулировать страховые споры 
и сократить количество обращений граждан;

– повысить результативность рассмотрения обра-
щений (жалоб) потребителей страховых услуг;

– выработать единые подходы к урегулированию 
однотипных страховых споров;

– упростить процедуры урегулирования и рассмот-
рения споров в сфере страхования для потребителей;

– улучшить цивилизованное и полноценное взаи-
модействие между потребителями страховых услуг 
и страховщиками.

Ввиду отсутствия четкого законодательного за-
крепления института страхового омбудсмена в тео-
рии и на практике сложилось несколько точек зрения 
в отношении понятия страхового омбудсмена.

В первую группу входят авторы (Н. А. Савцова [8], 
С. В. Худякова [1]), считающие, что рассматривать 
страховые споры должен финансовый уполномо-
ченный, так как страхование относится к финансо-
вой сфере. По их мнению, не стоит выделять страхо-
вого омбудсмена в самостоятельную группу, так как 
это усложнит механизм урегулирования споров и по-
рождать огромное множество ненужных органов.

Н. А. Савцова [8] под страховым омбудсменом по-
нимает финансового уполномоченного, который ре-
шает конфликты, возникающие между участниками 
страховых отношений, а также помогает в их мирном 
урегулировании. По ее мнению, финансовый упол-
номоченный в сфере страхования должен не только 
принимать и официально объявлять свое решение 
по спору, но и напрямую участвовать в процессе дос-
тижения мирного соглашения между сторонами.

Во вторую группу входят исследователи (Н. Н. Боча-
рова, Ю. А. Колесников [7], Е. А. Бочкарев [9], Е. Н. При-
валов [10], Д. В. Голик [3] и др.), считающие, что из ин-
ститута финансового уполномоченного необходимо 
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выделить финансового омбудсмена, наделив его само-
стоятельными полномочиями исключительно по уре-
гулированию споров в различных финансовых сферах 
(финансовый омбудсмен в сфере страхования, финан-
совый омбудсмен в банковской сфере и т.д.).

Ю. А. Колесников и Н. Н. Бочарова полагают, что 
финансовый омбудсмен в страховой сфере – это «не-
зависимое лицо, которое разрешает во внесудебном 
порядке споры между страховщиками и их клиента-
ми. Основная его деятельность состоит в рассмот-
рении и разрешении споров, связанных с вопроса-
ми оказания страховых услуг» [7].

Согласно третьей точке зрения страхование столь 
многогранно и самобытно, что отнести его исключи-
тельно к сфере финансов является неправильным. 
Ввиду этого страховой омбудсмен должен быть са-
мостоятельным и независимым лицом, занимающим-
ся исключительно разрешением страховых споров. 
Представляется, данное мнение является обосно-
ванным, так как страхование в России давно вы-
шло на самостоятельный уровень развития, а значит 
и структура органов у него должна быть отдельная. 
К представителям данного направления относятся  
Т. А. Белоусова [11], А. Ю. Кусова [4], Ю. Б. Борисова 
[12], С. А. Дюжиков, О. А. Нор-Аверян [2] и др.

В настоящее время российский страховой омбуд-
смен не имеет четко выраженной индивидуальности, 
и законодатель приравнивает его к финансовому ом-
будсмену, который также параллельно осуществляет 
свою деятельность и в других финансовых сферах.

Интересная интерпретация понятия «страховой 
омбудсмен» дается С. А. Дюжиковым и А. О. Нор-Аве-
ряном [2], которые под данным субъектом понимают 
особую разновидность медиатора, т.е. должностное 
лицо, реализующее опосредованный контроль над 
исполнительной властью, основным предназначени-
ем которого является содействие в обеспечении прав 
и свобод потребителя страховых услуг во взаимоот-
ношении со страховщиком. Тем не менее с подобным 
утверждением мы не согласны по следующим осно-
ваниям. Медиатором в данном случае является неза-
висимое физическое лицо, привлекаемое сторонами 
в качестве посредника в урегулировании спора (ст. 2 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)»). 
В противовес этому ФЗ № 123 указывает, что проце-
дура обращения к страховому омбудсмену являет-
ся строго обязательной, а не добровольной, что это 
право исключительно потребителя страховых услуг 
и ни о каких добровольных договоренностях со стра-
ховщиком здесь речи не идет. Кроме того, страховой 
омбудсмен не является абсолютно нейтральной сто-
роной как медиатор. Он всегда находится на стороне 
потребителя страховых услуг, чьи права были нару-

шены страховщиком. Отсюда следует, что страховой 
омбудсмен ни при каких обстоятельствах не может 
относиться к разновидности медиатора.

Д. Е. Феоктистова [13] определяет страхового ом-
будсмена как должностное лицо, назначаемое выс-
шими органами государственной власти или иными 
должностными лицами, обладающее определенной 
степенью самостоятельности, позволяющей ему осу-
ществлять контроль над страховой деятельностью, 
способствовать восстановлению нарушенных прав 
и свобод потребителей страховых услуг (либо опреде-
ленной группы таких потребителей), осуществлять мо-
ниторинг соблюдения прав и свобод, а также прово-
дить государственную политику в страховой сфере.

Институт страхового омбудсмена эффективно су-
ществует и активно развивается во многих странах: 
Великобритания, Швеция, Дания, Ирландия, Нидер-
ланды, Чехия, Казахстан [3] и др.

Представляется интересным опыт Германии, впер-
вые законодательно закрепившей в 1992 г. понятие 
«страховой омбудсмен» (или «омбудсмен в сфере 
страхования»). Первоначально данная должность 
была создана при Союзе немецких банков [3]. Впо-
следствии немецкий страховой омбудсмен стал аб-
солютно независимым лицом, и данная свобода была 
гарантирована ему специально уполномоченным ор-
ганом – Советом, включающим представителей всех 
страховщиков, представителей страхователей, а так-
же органов страхового контроля и надзора [14]. Сумма 
претензий, подведомственных немецкому страхово-
му омбудсмену, которая может быть предъявлена по-
требителем к страховщику, составляет 100 тыс. евро. 
Решение, вынесенное страховым омбудсменом по жа-
лобе до 10 тыс. евро, является строго обязательным 
для исполнения, свыше 10 тыс. евро – носит, как пра-
вило, рекомендательный характер [4].

Не менее показателен опыт Франции в отноше-
нии деятельности страхового омбудсмена. В каче-
стве механизма досудебного урегулирования стра-
ховых споров французское право предусматривает 
одновременно два альтернативных института: ме-
диацию страховых споров и рассмотрение страхо-
вых споров страховым омбудсменом. Инициатива 
в таких спорах принадлежит объединениям страхо-
вых организаций (Французская федерация страховых 
компаний (FFSA) [15]), которые изначально договори-
лись создать особый механизм, позволяющий застра-
хованным и любым третьим лицам воспользоваться 
процедурой медиации для урегулирования страхо-
вых споров [11].

При использовании системы медиации для вне-
судебного рассмотрения страхового спора стороны 
(потребитель страховых услуг и страховщик) выбира-
ют его добровольно по своему волеизъявлению. При 
этом решение медиатора носит рекомендательный 
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характер и не является обязательным. По этой при-
чине способ медиации не всегда удобен для урегу-
лирования страхового спора.

В таком случае стороны вынуждены прибегнуть 
к услугам страхового омбудсмена как второму аль-
тернативному способу разрешения страхового спора. 
Данный уполномоченный назначается Советом, вклю-
чающим Президента Национального Института защи-
ты прав потребителей, председателя консультативно-
го Комитета финансового сектора Службы по надзору 
за страховым рынком, а также президента Француз-
ской федерации страхования. Деятельность страхо-
вого омбудсмена является независимой и осуществ-
ляется на основе принципа справедливости [16].

В отличие от России во Франции страховой ом-
будсмен действует в интересах страхователей и стра-
ховщиков. В первые годы применения страховых ом-
будсменов шла тенденция преобладания решений 
в пользу страхователей. В последнее десятилетие ре-
зультат стал меняться на противоположный, что объ-
ясняется изменением самой политики страховых 
организаций, которые нацелены на мирное урегули-
рование конфликтов и сохранение своей репутации.

Таким образом, институт страхового омбудсмена 
является распространенным и известным мировой 
практике. Механизм рассмотрения спора страховым 
омбудсменом дает заявителям возможность полу-
чения не только обязательного для исполнения, но 
и более быстрого решения (при сравнении с судеб-
ными разбирательствами). В большинстве стран стра-
ховой омбудсмен лишь помогает заявителю, консуль-
тируя его по вопросам страхования, рассматривает 
сложившийся конфликт, устанавливает лицо, к кото-
рому необходимо подать жалобу, помогает юриди-
чески грамотно оформить требование [17].

Россия только делает свои первые шаги в станов-
лении и развитии института страхового омбудсмена. 
Как считает С. В. Худяков [18], деятельность страхо-
вого омбудсмена, позволит значительно уменьшить 
расходы потребителей на защиту своих нарушенных 
прав, существенно сократит время установления ис-
тины по делу и восстановления нарушенного положе-
ния потерпевшего, а также разгрузит судебную систе-
му, позволив ей сосредотачиваться на более сложных 
спорах. При этом автор делает акцент на том, что глав-
ная функция страхового омбудсмена состоит в обес-
печении наиболее высокого уровня правовой защи-
ты потребителей в момент получения ими страховых 
услуг и, как следствие, предупреждении возникнове-
ния конфликтов в данной сфере отношений.

Д. В. Голик [3] утверждает, что страховой омбудсмен 
имеет ряд преимуществ перед судом в вопросах уре-
гулирования страховых споров и защиты прав потре-
бителей страховых услуг. К таким преимуществам мож-
но отнести следующие: во-первых, услуги страхового 

омбудсмена для заявителей являются абсолютно бес-
платными, в то время как суд может оказаться эконо-
мически невыгодным, по причине того, что иногда 
сумма спора меньше, чем сами судебные издержки. 
Во-вторых, страховой омбудсмен рассматривает спор 
и выносит решение гораздо быстрее, чем судья. Кроме 
того, большинство страховых споров можно урегули-
ровать еще на стадии консультации. В-третьих, стра-
ховой омбудсмен всегда, как правило, действует объ-
ективно, не зависит от каких-либо организаций или 
государства, не преследует собственных интересов.

Помимо достоинств, некоторые ученые-правове-
ды выделяют также и ряд недостатков в деятельно-
сти страховых омбудсменов в России. Так, С. В. Худя-
кова [1] указывает на то, что страховой омбудсмен 
может рассматривать только исключительно споры 
имущественного характера. Это означает, что все во-
просы, касающиеся компенсации морального вреда, 
находятся не в юрисдикции данного уполномоченно-
го лица. К числу недостатков следует отнести то об-
стоятельство, что страховой омбудсмен не может взы-
скать в пользу потребителя штраф, в размере 50% от 
взысканной суммы, который входит в исключитель-
ную компетенцию судебных органов.

Представляется, что отдельные сложности нахо-
дят свое отражение в низкой правовой грамотности 
населения: большинство потребителей не осведом-
лены о новых правилах урегулирования страховых 
споров и по-прежнему обращаются за защитой на-
рушенных прав в судебные органы напрямую, вслед-
ствие чего огромное количество исковых заявлений 
остается судом без рассмотрения. Думается, что стра-
ховщику следует больше уделять внимание страхо-
вому просвещению населения и при заключении 
страхового договора в устной или письменной фор-
ме оговаривать обязательность обращения к страхо-
вому омбудсмену при возникновении спора.

Некоторые минусы обозначила А. Ю. Кусова [4], 
по мнению которой до сих пор остается неясным во-
прос, касающийся правового положения страхового 
омбудсмена: является ли он самостоятельным субъ-
ектом страховых отношений или все же подвидом 
финансового уполномоченного, наделенного функ-
циями разрешения страховых споров на досудебных 
стадиях. Она полагает, что в российском законода-
тельстве происходит подмена понятий «страховой 
омбудсмен» и «финансовый уполномоченный».

Анализируя действующее страховое законодатель-
ство, можно прийти к выводу, что законодатель ото-
ждествляет термины «финансовый уполномоченный», 
«страховой омбудсмен» и «финансовый омбудсмен». 
Представляется, что такое отождествление является 
ошибочным, так как все эти субъекты преследуют раз-
ные цели в своей деятельности и наделены разными 
полномочиями. Законодателю необходимо четко обо-
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значить границы между деятельностью финансового 
уполномоченного и страхового омбудсмена, наделив 
при этом последнего большей самостоятельностью.

Законодатель, закрепляя правовое положение 
страхового омбудсмена (финансового уполномочен-
ного), предъявляет к нему ряд требований:

1) страховым омбудсменом (финансовым уполно-
моченным) может быть только гражданин РФ;

2) данное лицо должно быть не моложе 35 лет;
3) у страхового омбудсмена должно быть высшее 

юридическое или экономическое образование (а для 
главного финансового уполномоченного – только 
высшее юридическое образование);

4) трудовой стаж в сфере финансового рынка, 
регулирования, контроля и надзора на финансовом 
рынке или защиты прав потребителей финансовых 
услуг в совокупности не менее пяти лет либо стаж 
работы судьей не менее 10 лет.

Кроме того, финансовый уполномоченный (стра-
ховой омбудсмен) не может быть работником или из-
бираемым должностным лицом кредитной органи-
зации в течение трех лет до его назначения, либо же 
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной или твор-
ческой деятельности. При этом финансовый упол-
номоченный (страховой омбудсмен) должен иметь 
безупречную деловую репутацию, быть независимым 
и незаинтересованным от сторон при рассмотрении 
конкретного обращения.

По мнению Д. В. Голика [3], все эти требования 
предъявляются законодателем к страховому омбуд-
смену для исключения вероятности его предвзято-
сти при рассмотрении страховых споров.

А. Г. Гузнов [19] видит специфику правового по-
ложения страхового омбудсмена в том, что данный 
субъект является специальным органом по защите 
законных прав и интересов потребителей страховых 
услуг, основываясь на нормах ФЗ № 123, регламен-
тирующих процедуры оказания помощи заявителю 
в составлении необходимых документов, консуль-
тирования потребителей по вопросам страхования, 
разъяснения им условий страхового договора и стра-
хового законодательства.

Много споров и нареканий вызывает вопрос об 
источниках финансирования страхового омбудсме-
на. Согласно ст. 10 ФЗ № 123 финансирование стра-
хового омбудсмена, в том числе оплата его труда, 
материальное обеспечение проводимых им экспер-
тизы и иные материальные потребности выделяются 
из средств специализированного фонда. Основным 
источником формирования фонда служат имущест-
венные взносы Банка России, обязательные плате-
жи самих страховщиков и иных, предусмотренных 
законом отчислений [8]. Таким образом, получает-
ся, что работу страхового омбудсмена оплачивает 

Банк России, которому институт страхового омбуд-
смена не подотчетен, а также страховщики, против 
которых страховой омбудсмен выступает в спорах. 
Кроме того, как неоднократно замечал К. А. Гацалов 
[20], основными барьерами, препятствующими пол-
ноценному развитию института страхового омбуд-
смена в России, являются:

– отсутствие доверия населения к данному 
субъекту;

– неразвитая страховая культура потребителей 
страховых услуг;

– отсутствие необходимых финансово-правовых 
регуляторов, которые могли бы принудить стороны 
страхового спора к исполнению решения страхово-
го омбудсмена без привлечения органов судебной 
власти.

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, 
что создание института финансового уполномочен-
ного, наделенного функциями страхового омбудсме-
на, является удачным, отвечает мировым стандартам 
и имеет положительную практику. Тем не менее для 
полноценного функционирования страхового омбуд-
смена в страховании требуется внести ряд поправок 
в действующее законодательство. Во-первых, следу-
ет законодательно закрепить, что под страховым ом-
будсменом необходимо понимать должностное лицо, 
уполномоченное рассматривать обращения потре-
бителей страховых услуг об удовлетворении требо-
ваний имущественного характера, предъявляемых 
к страховым организациям, оказавшим им страхо-
вые услуги. Во-вторых, необходимо создать единую 
легальную систему финансового уполномоченного, 
состоящую из главного финансового уполномочен-
ного, страхового омбудсмена и иных уполномочен-
ных, чья деятельность связана с финансовыми сфе-
рами (микрофинансирование, кредитная кооперация, 
банковская). В-третьих, нужно законодательно уре-
гулировать правовой статус страхового омбудсме-
на, закрепив требования, предъявляемые к его долж-
ности. Представляется, что страховым омбудсменом 
может быть гражданин РФ не моложе 30 лет с выс-
шим юридическим или экономическим образовани-
ем, имеющий опыт работы в страховой сфере, сфе-
ре страхового контроля и надзора или сфере защиты 
прав потребителей страховых услуг в совокупности 
не менее пяти лет либо имеющий стаж работы судь-
ей не менее 10 лет. Кроме этого у страхового омбуд-
смена должна быть безупречная деловая репутация, 
и он должен быть независим от сторон при рассмот-
рении конкретного страхового обращения. В-четвер-
тых, следует наделить орган страхового надзора (Банк 
России) полномочиями по контролю и надзору за дея-
тельностью страхового омбудсмена. Такой надзор по-
зволит контролировать страхового омбудсмена, а так-
же выявлять недостатки в его работе.
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СРОКИ ДАВНОСТИ В УК РФ И КОАП РФ:  
СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2020-0-4-82-86

В статье на примере актуальной практики Верховного Суда РФ 
и нижестоящих судов освещаются вопросы применения положений уго-
ловного и административно-деликтного законодательства о сроках 
давности привлечения к ответственности. Сравнивая правовое регу-
лирование названных законов, автор отмечает в целом бессистемный 
подход к формированию срока давности в КоАП РФ, а также рождаемую 
им противоречивость правоприменения. Для преодоления возникших 
проблем предлагается обращение законодателя к инструментарию 
уголовно-правовой науки как более развитой в сравнении с молодой нау-
кой об административном деликте. Отдельно рассмотрены особенно-
сти исчисления сроков давности привлечения за длящиеся правонару-
шения. Новизна заключается в том, что анализу впервые подвергнуты 
разные, но взаимосвязанные аспекты аналогичных институтов срока 
давности в обоих упомянутых законах. Целью является выявление не-
дочетов как законотворчества, так и правоприменения в преддверии 
принятия нового КоАП. Среди основных использованных методов сле-
дует назвать аналитический метод и метод сравнения. Главный вы-
вод заключается в необходимости обеспечить согласованную регла-
ментацию соответствующих норм.
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STATUTE OF LIMITATIONS IN THE CRIMINAL CODE  
AND ADMINISTRATIVE CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION: CURRENT ISSUES

Using the example of the current practice of Supreme Court of the Russian 
Federation and lower courts, the article highlights the application of the pro-
visions of criminal and administrative-tort legislation on the statute of limita-
tions for prosecution. Comparing the legal regulation of these laws, the author 
notes a generally unsystematic approach to the formation of the statute of lim-
itations in the Code of Administrative Offenses, as well as the inconsistency of 
law enforcement that it engenders. To overcome the problems that have aris-
en, it is proposed that the legislator turns to the tools of criminal law science as 
more developed in comparison with a younger science of administrative tort. 
The features of calculating the statute of limitations for holding accountable 
for continuing offenses are considered separately. The novelty lies in the fact 
that for the first time different, but interrelated aspects of the analogous insti-
tutions of the statute of limitations in the both mentioned laws were subjected 
to analysis. The goal is to identify shortcomings in lawmaking and as well as 
in law enforcement ahead of an adoption of the new Code of Administrative 
Offenses. Among the methods used are the analytical method and the com-
parison method. The main conclusion is the need to ensure the more concert-
ed regulation of relevant norms.
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Соотношение интересов гражданина и государст-
ва наглядно демонстрирует институт сроков давности: 
ст. 78 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) и ст. 4.5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). В обоих законах они означают одно 
и то же – временной промежуток, в течение которого 
лицо может быть привлечено к ответственности.

В КоАП РФ с указанными сроками, как повелось 
давно, больше неразберихи.

Не столь давними изменениями в названный Ко-
декс максимальный срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности был увеличен до 
шести лет, к примеру за нарушение законодатель-
ства о противодействии терроризму (в части право-
нарушения, предусмотренного ст. 15.27.1 КоАП РФ) 
и законодательства о противодействии коррупции. 
Таким образом, он сравнялся с шестилетним сроком 
давности привлечения к уголовной ответственности 
за преступления средней тяжести и, соответственно, 
превысил двухлетний срок давности, предусмотрен-
ный для преступлений небольшой тяжести.

Тем самым обнажился доктринальный недоста-
ток: законодатель находит отдельные администра-
тивные правонарушения более опасными, чем целую 
категорию преступлений, разрушая полагающуюся 
линейность [1].

Аналогичным образом констатируется меньшая 
длительность сроков давности привлечения к уго-
ловной ответственности за налоговые преступления 
по сравнению со сроками привлечения за налоговые 
нарушения по правилам Налогового кодекса РФ [2].

На эти обстоятельства обращалось внимание 
в прошлогодней Концепции нового КоАП, где была 
обозначена позиция (п. 2.4.4.1), что максимальный 
срок давности привлечения к административной от-
ветственности не должен превышать минимальный 
срок давности привлечения к уголовной ответствен-
ности (исключая юридических лиц, которые уголов-
ной ответственности не подвергаются) [3].

Подобный подход был ранее заложен Конститу-
ционным Судом РФ, утвердившим правомочие феде-
рального законодателя устанавливать для отдельных 
составов административных правонарушений специ-
альные сроки давности привлечения к администра-
тивной ответственности, которые, во всяком случае, 
не могут быть больше минимальных сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности и должны 
иметь не зависящее от каких-либо юридических фак-
тов календарное исчисление [5].

Вместе с тем непосредственно в проекте КоАП РФ 
[4] – ч. 5 ст. 30.31, подготовленном на основе упомя-
нутой Концепции, вновь фигурирует шестилетний 
максимальный срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности – за нарушения за-
конодательства о противодействии терроризму  
в части административных правонарушений, преду-

смотренных ст. 39.1 «Оказание финансовой поддерж-
ки терроризму» Кодекса) и законодательства о про-
тиводействии коррупции.

Возможно, что-то изменится уже при рассмотре-
нии законопроекта в парламенте.

Пожалуй, сложно это обосновать, но админист-
ративно-деликтному закону вообще характерна ог-
ромная амплитуда сроков давности – 36 раз: от двух 
месяцев до шести лет, тогда как в УК РФ таковая со-
ставляет лишь 7,5: от двух до 15 лет.

Касающееся сроков давности правоприменение 
в КоАП РФ также сопровождается проблемами.

Стоит упомянуть хотя бы противоречивую прак-
тику разных коллегий Верховного Суда РФ: Судеб-
ной коллегии по административным делам и Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам.

Обратимся в этой связи к административному 
правонарушению, ответственность за которое пре-
дусмотрена ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ: «Невыполнение 
изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовите-
ля), органом по сертификации или испытательной 
лабораторией (центром) в установленный срок за-
конного решения, предписания федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного контроля (надзо-
ра), организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление госу-
дарственного надзора за соблюдением требований 
технических регламентов к продукции, в том числе 
к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впер-
вые выпускаемой в обращение продукции) и связан-
ным с требованиями к продукции процессам про-
ектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации или утилизации».

Арбитражные суды длительное время исходили 
из того, что срок давности привлечения к ответствен-
ности за это административное правонарушение ра-
вен одному году, так как имеет место нарушение за-
конодательства о техническом регулировании (ст. 4.5 
КоАП РФ) – по аналогии с разъяснениями, данными 
в Обзоре по вопросам судебной практики, возникаю-
щим при рассмотрении дел о защите конкуренции 
и дел об административных правонарушениях в ука-
занной сфере, утвержденном Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 16 марта 2016 г.

Однако после вынесения Конституционным Су-
дом РФ определения от 26 марта 2019 г. № 823-О, в ко-
тором тот высказался в пользу применения общего, 
двухмесячного срока давности, настояв, что основ-
ным объектом правонарушения выступает порядок 
управления (гл. 19 КоАП РФ), Судебная коллегия по 
экономическим спорам изменила прежний подход.

Что касается Судебной коллегии по администра-
тивным делам, то там всегда исходили из того, что 
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срок давности привлечения к административной от-
ветственности по разным, но схожим составам, со-
держащимся в ст. 19.5 КоАП РФ, – общий [6].

С учетом того, что обе коллегии иногда рассматри-
вают одни и те же категории дел, считая их подсудны-
ми судам общей юрисдикции и арбитражным судам, 
соответственно (в частности, по ст. 7.6 и 8.8 КоАП РФ 
[7]), вопрос унификации здесь вовсе не праздный.

В настоящее время сама Судебная коллегия по 
экономическим спорам классифицирует по основно-
му объекту другие правонарушения, среди которых 
предусмотренное ст. 10.8 КоАП РФ. Судьи коллегии 
указали применительно к названному составу, что 
его объектом являются правоотношения не в сфере 
здоровья граждан и санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, которые относятся к гл. 6 
КоАП РФ (срок давности – один год), а в сфере вете-
ринарии (срок давности – общий) [8].

Рассуждая о привязке сроков к объектам админи-
стративных правонарушений, исходя из смысла поло-
жений ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, вспомним другое постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 15 января 2019 г. 
№ 3-П «По делу о проверке конституционности части 1  
статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в связи с жалобой 
общества с ограниченной ответственностью «СПСР-
ЭКСПРЕСС»». Согласно нему КоАП РФ различает об-
щие и специальные (более продолжительные) сроки 
давности привлечения к ответственности за право-
нарушение. Они обусловлены дифференцированным 
подходом к обеспечению неотвратимости ответствен-
ности, продиктованным существенными различиями 
тех или иных административных правонарушений.

Так, ответственность за совершение правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, которое 
анализировалось Судом, признана направленной на 
защиту отношений, регулируемых лицензионным за-
конодательством. Следовательно, если лицу вменяется 
в вину нарушение лицензионного законодательства, 
то это в системе действующего правового регулиро-
вания исключает возможность распространения на 
него специального срока давности, предусмотренного 
оспариваемой нормой за нарушение прав потребите-
лей, даже в случаях, когда оно действительно повлек-
ло за собой ущемление прав потребителей.

Конституционный Суд РФ счел, что при примене-
нии ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ должен соблюдаться общий 
(трехмесячный) срок давности привлечения к ответ-
ственности. При наличии оснований это не препят-
ствует наказанию виновных лиц по ст. 14.4 КоАП РФ 
в течение годичного срока давности, предусмотрен-
ного за нарушение законодательства о защите прав 
потребителей; равно как и не исключает права по-
требителей требовать возмещения убытков и ком-
пенсации морального вреда.

Административные правонарушения, предусмот-
ренные ст. 14.1 и 14.4 КоАП РФ, находятся в одной гла-

ве КоАП РФ и основным объектом имеют отношения 
в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, что не 
мешает их разделению по дополнительному объек-
ту, каковым выступает защита прав потребителей (от-
дельной главы, посвященной нарушениям в области 
защиты прав потребителей, в КоАП РФ нет).

Подобная позиция Конституционного Суда РФ за-
крепилась в судебной практике [9].

Дополнительно стоит отметить, что удлиненными 
сроками давности привлечения к административной 
ответственности суды мотивируют и нахождение не-
которых объектов правонарушений под особой за-
щитой государства, отказывая в признании содеян-
ного малозначительным [10].

Интересные прецеденты созданы в вопросах ис-
числения сроков.

По мнению Судебной коллегии по административ-
ным делам Верховного Суда РФ, указанный срок исте-
кает в соответствующее число (когда было совершено 
административное правонарушение) и вынесение по-
становления такой датой закону не противоречит [11].

Напротив, Судебная коллегия по экономическим 
спорам придерживается суждения о том, что срок 
давности истекает за сутки до того момента [12]. В по-
следнем случае судьи несвойственно для арбитраж-
ного судопроизводства ссылаются на уголовно-пра-
вовое постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законода-
тельства, регламентирующего основания и порядок ос-
вобождения от уголовной ответственности», гласящее, 
что сроки давности привлечения к уголовной ответст-
венности оканчиваются по истечении последнего дня 
последнего года соответствующего периода (напри-
мер, если преступление небольшой тяжести было со-
вершено 12 августа 2010 г. в 18 часов, то срок давно-
сти в данном случае начинает течь 12 августа 2010 г., 
последний день срока давности – 11 августа 2012 г., по 
истечении которого, т.е. с 00 часов 00 минут 12 августа 
2012 г., привлечение к уголовной ответственности не-
допустимо). При этом не имеет значения, приходится 
ли окончание сроков давности на рабочий, выходной 
или праздничный день.

Так как КоАП РФ использует сокращенные сроки 
давности, важным может оказаться и один день.

Дискуссионным остается вопрос применения 
сроков к длящимся противоправным деяниям, рав-
но как, собственно, и вопрос том, какие именно дея-
ния считать длящимися.

Ведь в соответствии с ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при 
длящемся административном правонарушении они 
начинают исчисляться со дня обнаружения адми-
нистративного правонарушения, что заставляет ад-
министративные органы настаивать на том, что мно-
гие выявляемые ими правонарушения длящимися.

Но, как разъясняется в п. 14 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некото-
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рых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», при длящемся административном 
правонарушении сроки давности привлечения к адми-
нистративной ответственности начинают исчисляться 
со дня его обнаружения. Судьям необходимо исходить 
из того, что длящимся является такое административное 
правонарушение (действие или бездействие), которое 
выражается в длительном непрекращающемся невы-
полнении или ненадлежащем выполнении предусмот-
ренных законом обязанностей. При этом следует учи-
тывать, что такие обязанности могут быть возложены 
и иным нормативным правовым актом, а также право-
вым актом ненормативного характера, например пред-
ставлением прокурора, предписанием органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль). Невыполнение предусмотренной 
названными правовыми актами обязанности к установ-
ленному сроку свидетельствует о том, что администра-
тивное правонарушение не является длящимся.

В уголовно-правовой сфере руководствуются еще 
постановлением Пленума Верховного Суда СССР от  
4 марта 1929 г. № 23 «Об условиях применения давно-
сти и амнистии к длящимся и продолжаемым престу-
плениям», в котором длящееся преступление опре-
делено как действие или бездействие, сопряженное 
с последующим длительным невыполнением обязан-
ностей, возложенных на виновного законом под уг-
розой уголовного преследования.

Дискуссия недавно развернулась вокруг налого-
вых преступлений, поскольку в первоначальном ва-
рианте постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения 
судами законодательства об ответственности за на-
логовые преступления» обсуждалась идея считать их 
длящимися – до фактической уплаты налога. Правда, 
в его окончательной редакции от подобной форму-
лировки все же отказались.

Данная дилемма обсуждалась и в научной среде 
[13; 14; 15; 16].

Практика обнаружила разницу и в процессуаль-
ной природе уголовно- и административно-право-
вых сроков давности.

Прекращение преследования по этому основа-
нию в первом случае возможно лишь с согласия по-
дозреваемого или обвиняемого (подсудимого) – ч. 2 
ст. 20.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в свя-
зи с чем в рамках реализации гарантируемых ст. 49 
и 123 Конституции РФ прав ему должно обеспечи-
ваться продолжение производства по делу и тем са-
мым судебная защита прав и свобод, а при наличии 
к тому оснований – реабилитация.

Наоборот, во втором случае истечение сроков дав-
ности является безусловным основанием для прекра-
щения производства по делу об административном 
правонарушении и считается обстоятельством, реа-
билитирующим лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу. Со ссылкой на правовую пози-
цию Конституционного Суда РФ, выраженную в поста-
новлении от 16 июня 2009 г. № 9-П «По делу о провер-
ке конституционности ряда положений статей 24.5, 
27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, пунк-
та 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и статьи 60 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан М. Ю. Каре-
лина, В. К. Рогожкина и М. В. Филандрова», судьи Вер-
ховного Суда РФ при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях указывают, что лицо, 
в отношении которого дело об административном 
правонарушении прекращено ввиду истечения сро-
ков давности, считается невиновным, т.е. государство, 
отказываясь от преследования лица за администра-
тивное правонарушение, не ставит более под сомне-
ние его статус в качестве невиновного и, более того, 
признает, что не имеет оснований для опровержения 
его невиновности [17].

Все вышеизложенное напоминает нам как о неэф-
фективной регламентации сроков давности в теку-
щем КоАП РФ, так и о хаотичном, не согласующемся 
с доктриной подходе к их нормативному закрепле-
нию на важном этапе смены базового администра-
тивно-деликтного законодательства. В таких усло-
виях общественное обсуждение и экспертиза нового 
Кодекса должны быть, безусловно, продолжены.
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ТЕХНИКА ПРАВОТВОРЧЕСТВА  
КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
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Современная модель и практика нормотворческой деятельности 
в РФ на всех уровнях, федеральном, региональном и местном (муници-
пальном), дает множество поводов оценки выверенности правовых по-
ложений, работоспособности вводимых правовых понятий и целых ин-
ститутов. При потенциальной возможности использования различных 
способов и механизмов, направленных на повышение качества разраба-
тываемых проектов нормативных правовых актов, от социологических 
до экспертных и экспериментальных, т.е. прошедших апробацию, прак-
тика демонстрирует порой обратные результаты. В качестве одной 
из мер повышения качества нормотворческой деятельности предла-
гается обсуждение вопроса необходимости и обоснованности внедре-
ния в российское правовое пространство отдельных понятий и инсти-
тутов, их продуманности и потенциальной пользе. Все это требует 
внедрения новых юридических технологий в нормотворческий процесс, 
чтобы повысить качество принимаемых нормативных правовых ак-
тов, тем самым в большей степени обеспечив права граждан. Мето-
дологической основой исследования явился диалектический метод по-
знания объективной действительности, а также основанные на нем 
общенаучные методы: идеализации, формализации, логический, сравне-
ния и др.; в качестве специально-юридических методов использовались 
формально-юридический, сравнительно-правовой, методы правового 
моделирования, толкования правовых норм и др.
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LAW-MAKING TECHNIQUES AS A WAY  
TO IMPROVE PUBLIC RELATIONS

The modern model and practice of normative activity in the Russian Feder-
ation at all levels, Federal, regional and local (municipal), provides many rea-
sons for evaluating the accuracy of legal provisions, the efficiency of legal con-
cepts introduced and entire institutions. If it is possible to use various methods 
and mechanisms aimed at improving the quality of draft normative legal acts, 
from sociological to expert and experimental ones, i.e. those that have been 
tested, the practice sometimes shows the opposite results. As one of the mea-
sures to improve the quality of law-making activities, we propose to discuss the 
need and validity of introducing certain concepts and institutions into the Rus-
sian legal space, their reasonableness and potential benefits. All this requires 
the introduction of new legal technologies in the rule-making process in order 
to improve the quality of adopted normative legal acts, thereby ensuring the 
rights of citizens to a greater extent. The methodological basis of the research 
was the dialectical method of cognition of objective reality, as well as Gener-
al scientific methods based on it: idealization, formalization, logical, compari-
son, etc.; as special legal methods, formal legal, comparative legal, method of 
legal modeling, interpretation of legal norms, etc. were used.
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Слово – это инструмент, при помощи которого мы 
открываем мир вокруг нас, наполняем его смыслами, 
значениями, преобразуем его в какой-то иной мир, 
не тот, что предстает перед нашим взором в настоя-
щее время, который мы можем прямо сейчас ощу-
тить, пощупать, убедиться в его существовании.

Управление обществом, государством, отдельны-
ми его элементами заключается в принятии конкрет-
ных решений, внедрении их в общественные отно-
шения, их создании, изменении, прекращении. Все 
это может быть реализовано через формулирова-
ние мыслей, целей, задач, механизмов воплощения 
в объективную действительность. Иными словами, 
результат этой деятельности зависит от обдуманно-
сти принимаемых решений.

Внедрение в управленческую сферу терминоло-
гии, лексически не несущей того обязывающего со-
держания, которое налагается на государство в силу 
его социального назначения – «государственная ус-
луга», наводит на мысль о том, что, когда нет необ-
ходимой результативности в деятельности, начина-
ется поиск разнообразных определений и статусов 
[1, с. 130].

Мы предлагаем, посредством анализа некоторых 
примеров современной нормотворческой деятель-
ности разных уровней нашего государства, обсуж-
дение вопросов необходимости выработки путей ее 
совершенствования, повышения прозрачности, по-
нятности принимаемых решений, а значит, эффек-
тивности и пользы.

На фоне ежегодно возрастающей нормотворче-
ской активности, реализуемой в количестве прини-
маемых законов, подзаконных, ведомственных актов 
как на федеральном, так на региональном и местном 
(муниципальном) уровнях, поднятые в статье вопро-
сы являются актуальными и требующими внимания 
со стороны теоретического осмысления и практиче-
ского их воплощения.

В последние годы совершаются правотворческие 
попытки как на федеральном, так и на региональном 
уровне внедрения в отечественную правовую сис-
тему новых понятий или юридических конструкций, 
с претензией на создание целых институтов, способ-
ных если не глобально изменить, то точно улучшить 
некоторые виды общественных отношений. Можно 
вспомнить и новые правила табакокурения в обще-
ственных местах (практика показывает существен-
ные различия применения законодательной нормы 
в субъектах РФ, вплоть до полного игнорирования 

установленных ограничений), выгула домашних жи-
вотных, обеспечения тишины (активно принимают-
ся субъектами Федерации, в том числе по инициа-
тиве региональных прокуратур, при этом вызывает 
сомнение, и, к сожалению, практика это подтвер-
ждает, обеспеченность соблюдения устанавливае-
мых правил). Здесь же можно вспомнить внедрение 
антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов, оценки регулирующего 
воздействия, независимых экспертов, аккредитуе-
мых Минюстом России на проведение антикорруп-
ционной экспертизы, мониторинг правоприменения 
и другие нововведения.

Пока позволю себе оставаться на критических по-
зициях, утверждая бесполезность (безрезультатность 
или мизерность результатов) урегулирования боль-
шинства приведенных правоотношений, внедрения 
институтов или понятий (бесполезность, значит вред-
ность). Данные выводы базируются на следующих 
практических результатах реализации некоторых из 
приведенных институтов.

С 2009 г. проведением антикоррупционной экс-
пертизы занимаются как органы прокуратуры, Мин-
юста России (в том числе их территориальные орга-
ны), так и независимые (общественные) эксперты.

Минюст России в соответствии со своим прика-
зом «Об аккредитации юридических и физических 
лиц в качестве независимых экспертов, уполномо-
ченных на проведение экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов и иных документов на кор-
рупциогенность» проводит аккредитацию экспертов, 
которым выдаются свидетельства. В таком качестве 
могут выступать граждане (физические лица) и орга-
низации (юридические лица).

В упомянутом уже 2009 г., например, только на 
территории Ростовской области имелось 24 обла-
дателя таких свидетельств, в Южном федеральном 
округе их было более 100 (многие из них в дальней-
шем проходили перерегистрацию и существуют се-
годня в качестве независимых экспертов в соответст-
вующем реестре Минюста России), в число которых 
входил и входит и ряд общественных организаций, 
при этом антикоррупционную экспертизу не прово-
дит практически никто. Некоторые эксперты прове-
ли по одной-две экспертизы, при том что получили 
аккредитацию уже более 10 лет назад.

В механизме общественной экспертизы заложен, 
на наш взгляд, элемент социологического подхода 
к нормотворческой деятельности, когда посредст-

Выдумывать новые слова там, где в языке нет недостатка в тер-
минах для данных понятий, – это ребяческое стремление выде-
ляться из толпы если не новыми и верными мыслями, то новыми 
заплатами на старом платье.

И. Кант
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вом экспертизы нормативных предписаний выясня-
ется позиция представителей общественности, что 
при грамотной организации нормотворческой дея-
тельности способно обеспечить положительный ее 
результат.

При этом, возможно, именно результата, т.е. во-
площенных в принимаемые правовые нормы (а за-
частую просто ответной реакции: объяснений, воз-
ражений) на поступающие описанным и другими 
способами информации (предложений, жалоб и т.д.) 
не хватает, что не позволяет развивать новые спосо-
бы коммуникации и использовать их на благо про-
гресса общества в полном объеме.

Неэффективность данного института, на наш взгляд, 
свидетельствует о непродуманности механизма его 
внедрения в общественную жизнь, что является нега-
тивным фактором правотворческой деятельности.

Нормотворчество зачастую нацелено само на 
себя, само себя оценивает, с самим собой соревнует-
ся за улучшение показателей, а они (эти показатели), 
к сожалению, остаются количественными – сравнива-
ются результаты нормотворческой деятельности ны-
нешнего и предыдущего созывов различных предста-
вительных органов власти, настоящий календарный 
период с прошлыми, при этом основная «ценность» 
таких сравнений заключается в необходимости по-
стоянного роста цифр (нам не приходилось встре-
чать следующую оценку деятельности законотворче-
ского органа: «удалось улучшить качество подготовки 
нормативных правовых актов, что позволило в отчет-
ном периоде снизить их количество»).

Подобные недостатки отмечаются регулярно, на-
пример, характеризуя векторы развития современ-
ной системы законодательства РФ, некоторые авторы 
отмечают тенденцию, а скорее постоянно усиливаю-
щуюся негативную закономерность, которая заклю-
чается в недостаточно высоком качестве законов 
и чрезмерности правового регулирования, что вы-
ражается в количестве вносимых в них изменений. 
В результате в растущем, как снежный ком, норма-
тивном массиве многие акты меняют свое содержа-
ние или исчезают из сферы действующего позитив-
ного права, даже не успев получить рациональной, 
продуманной и всесторонней научно-практической 
оценки и апробации [3, с. 9].

Образ снежного кома для современного россий-
ского законодательства неслучаен и абсолютно обос-
нован, поскольку структура нормативного массива 
имеет форму треугольника: от вершины – федераль-
ного уровня через середину – региональный пласт 
(85 субъектов РФ) к основанию – вся огромная масса 
муниципального правового пространства (порядка 
25 тыс. муниципальных образований) во главе с ус-
тавами городских округов, муниципальных районов 
и т.д. до нормативных правовых актов многочислен-

ных органов местного самоуправления. Практически 
любые изменения федеральных норм требуют внесе-
ния изменений в акты меньшей юридической силы, 
что и представляет собой в масштабах всей страны 
лавину или другое природное явление, если не ис-
пользовать термин «бедствие».

Осуществляются попытки систематизации нор-
мотворчества, например, путем внедрения институ-
та мониторинга правоприменения, когда ежегодно 
информация о недостатках действующего законо-
дательства, предложениях по его совершенствова-
нию собирается Минюстом России, им анализирует-
ся, преобразуется в соответствующие предложения, 
которые направляются в адрес Председателя Прави-
тельства и Президента России [4]. Далее, по логике 
подобного вида деятельности, какие-то предложения 
могут воплощаться в принятые нормативные доку-
менты, а остальные обоснованно отклоняются, но 
инициаторы изменений должны получать ответную 
реакцию; если же этого не происходит, неизбежно на-
ступает недоверие, точнее, неверие в институт и не-
желание в подобной деятельности участвовать, а те, 
кто продолжает свое участие, делают это формаль-
но, а значит, с соответствующим результатом прора-
ботки своих предложений.

Вопросам упорядочения как нормотворческой 
деятельности, так и массивов действующих норма-
тивных правовых актов посвящалось и продолжает 
посвящаться достаточное количество исследований 
и практических предложений, так, по мнению уже 
приведенного выше автора, представляется, что на 
данном этапе развития системы российского законо-
дательства крайне важна систематизация уже имею-
щегося нормативного правового материала и блоки-
рование новых дублирующих и (или) детализирующих 
норм права и нормативных правовых актов [3].

Поддерживая последнее предложение, считаем 
возможным дополнить его задачей по признанию 
всех нормативных правовых актов, сохраняющих до 
сих пор юридическую силу, хотя фактически никем не 
применяемых, утратившими силу. При этом не прово-
дить их сортировку, а определить временной барь-
ер, например, 1993 г. – дату принятия и вступления 
в силу российской Конституции. Сохранение подоб-
ными актами потенциальной юридической силы но-
сит, на наш взгляд, коррупциогенный фактор.

Другой проблемный вопрос нормотворчества 
проиллюстрируем на примере уставов муниципаль-
ных образований как элементе регулирования во-
просов местного уровня общественных отношений. 
Напомним, что уставы или акты, вносящие в них из-
менения, принимаются представительными органа-
ми местного самоуправления, а чтобы эти докумен-
ты получили юридическую силу, они должны пройти 
регистрацию в территориальных органах Минюста 

Оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения.  
Юридическое образование. Рекомендации практикующих юристов



Вестник РПА № 4 / 2020

90

России. При этом не может быть зарегистрирован ус-
тав, содержащий на момент принятия решения о ре-
гистрации, т.е. по окончании проведения проверки 
процедуры принятия данного документа, правовой 
и антикоррупционной его экспертизы, противоречия 
действующему в стране законодательству.

Наиболее распространенной причиной отказов 
в государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований является противоречие федераль-
ным законам и принимаемым в соответствии с ними 
законам субъектов РФ. Анализ отказов в государст-
венной регистрации позволяет сделать вывод о том, 
что основной причиной выявления противоречий 
федеральным законам, принимаемым в соответст-
вии с ними конституциям (уставам) и законам субъ-
ектов РФ является динамично развивающиеся (точнее, 
часто изменяющееся) законодательство. Например, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» начиная только 
с 2015 г. претерпел 45 изменений (из них в 2015 г. – 11, 
в 2016 г. – 8, в 2017 г. – 13, в 2018 г. – 13, в 2019 г. – 8), до 
этого периода некоторые годы были не менее, а еще 
более «плодовитыми». Периодичность внесения дан-
ных изменений, к сожалению, не носит системного 
подхода: так, например, в Федеральный закон № 131-
ФЗ в 2017 г. изменения вносились 13 раз, с периодич-
ностью от трех дней до трех месяцев.

В таких условиях, а также учитывая длительную 
процедуру принятия устава или муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав, работа по приведению устава становится 
непрерывной. Органы местного самоуправления фи-
зически не успевают своевременно вносить измене-
ния, поскольку иногда возникают ситуации, что пока 
направленные в территориальные органы Минюста 
России документы для регистрации идут почтой, уже 
внесены либо вступили в силу очередные изменения 
федерального или регионального законодательства. 
Нередки случаи, когда органы муниципального обра-
зования в течение года направляют по 3-4 раза доку-
менты для регистрации.

Все это значительным образом увеличивает на-
грузку как на специалистов органов местного само-
управления, так и на специалистов территориальных 
органов Минюста России.

Единовременное приведение уставов в соответ-
ствие с законодательством с определенной перио-
дичностью (один раз в год или один раз в полгода) 
в настоящее время, на наш взгляд, представляется 
нецелесообразным.

Во-первых, установление подобной периодич-
ности негативным образом скажется на работе тер-
риториальных органов Минюста России, поскольку 
одновременное поступление всех уставов муници-

пальных образовании один или два раза в год, при 
условии, что решение о регистрации должно быть 
принято в 30-дневный срок, создаст авральный ре-
жим работы, который значительным образом по-
влияет на ее качество.

Во-вторых, какая бы периодичность ни была ус-
тановлена, на момент регистрации устав должен со-
ответствовать действующему законодательству, а в 
связи с тем, что изменения в федеральное законода-
тельство вносятся регулярно, с периодичностью, как 
уже отмечалось выше, от трех дней до трех месяцев, 
отказы в государственной регистрации неизбежны, 
следовательно, работа органов местного самоуправ-
ления и территориальных органов Минюста России 
по приведению устава в соответствие с действующим 
законодательством начинается сначала.

На наш взгляд, установление периодичности воз-
можно только при условии систематизации внесе-
ния изменений в действующее законодательство, 
например:

IV квартал текущего года – внесение необходимых 
изменений в федеральное законодательство;

I квартал следующего года – внесение необходи-
мых изменений в законодательство субъекта РФ;

II–III кварталы следующего года – внесение изме-
нений в уставы муниципальных образований.

Данная систематизация позволит значительным 
образом упорядочить и облегчить работу не только 
органов местного самоуправления, но и территори-
альных органов Минюста России.

К обсуждаемым проблемным решениям мож-
но приобщить различные переименования: от гло-
бальных до таких, как переименование админист-
рации субъекта РФ в правительство, регионального 
ведомственного нормативного правового акта в фор-
ме приказа в постановление, переименование ви-
дов деятельности; например, Минюст России и его 
территориальные органы многие годы занимались 
проведением юридической экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов, с какого-то вре-
мени экспертиза превратилась в правовую, при этом 
суть ее осталась и остается до настоящего времени 
той же [5]. При всей кажущейся безобидности подоб-
ных переименований каждое из них влечет за собой 
необходимость внесения изменений в нормативные 
правовые акты, где эти наименования употребляют-
ся, а их насчитывается десятки и даже сотни, измене-
ния должностных регламентов, записей в трудовых 
книжках и т.д. Масштаб трудозатрат по некоторым 
аналогичным практикам весьма впечатляет, и если 
бы они производились на регулярной основе, впо-
ру было бы вести речь не о сокращении рабочей не-
дели, а об ее увеличении.

Вообще современная методология законотвор-
чества нацеливает как на учет исторических законо-
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мерностей национальной практики издания законов, 
так и на применение сравнительного правоведения. 
В настоящих отечественных правотворческих усло-
виях сравнительный метод в большей степени харак-
терен и даже необходим для создания регионально-
го «продукта», когда, прежде чем разработать проект 
нормативного правового акта, изучаются предпосыл-
ки или возможности и объем регулирования тех или 
иных общественных отношений субъектом Федера-
ции, изучается практика и, если есть, ее результаты 
в других территориях (речь идет о правильном под-
ходе к такого рода деятельности, на практике дале-
ко не всегда реализуемой).

Однако такой учет в современном российском за-
конодательстве, по мнению коллектива авторов тру-
да под редакцией В. И. Лафитского, приносит не толь-
ко позитивные результаты. Так, в системе российских 
законодательных актов авторы выделяют довольно 
значительный нормативный правовой блок дефини-
тивного характера, который служит примером ино-
странного заимствования, совершенно лишенного 
исторического, научного, утилитарного или приклад-
ного правового обоснования в российском юриди-
ческом опыте [1].

В последнее время обратило на себя внимание 
несколько ненавязчивое, но предлагаемое к практи-
ческому воплощению, судя по всему, претендующее 
на целый институт понятие «комплаенс». В органах 
власти, по крайней мере некоторых, предлагается 
создать постоянно действующие комиссии или ра-
бочие группы по его реализации или проведению, 
применительно к требованиям соблюдения антимо-
нопольного законодательства. Мы попытались ра-
зобраться в вопросе: что это за «зверь» и насколько 
обоснованно введение его в российское правовое 
пространство.

Ниже приведем нормативные правовые акты фе-
дерального уровня, где употребляется этот термин 
и в каких значениях.

Распоряжение РАН от 6 декабря 2017 г. № 10105-
972 «Об утверждении Антикоррупционной политики 
федерального государственного бюджетного учре-
ждения «Российская академия наук»»: комплаенс – 
обеспечение соответствия деятельности организа-
ции требованиям, налагаемым на нее российским 
и зарубежным законодательством, иными обязатель-
ными для исполнения регулирующими документами, 
а также создание в организации механизмов анали-
за, выявления и оценки рисков коррупционно опас-
ных сфер деятельности и обеспечение комплексной 
защиты организации.

А как же антикоррупционный мониторинг? Это 
одно и то же или нет?

Также этот термин достаточно активно использу-
ется в медицине и нормотворчестве Минздрава Рос-

сии, однако совсем в других смыслах, не связанных 
с антикоррупционной или антимонопольной дея-
тельностью (приведенные далее примеры представ-
лены по информации, размещенной в справочной 
правовой системе «КонсультантПлюс»): «…при ЭхоКГ 
могут выявляться снижение сократительной способ-
ности миокарда, зоны гипо- и акинезии, расширение 
полостей сердца, утолщение стенки и снижение ком-
плаенса левого желудочка…» [6]; «…при наличии тя-
желых реакций в анамнезе и высоких уровней специ-
фических IgE от диагностического введения продукта 
рекомендуется воздержаться, следует оценить ком-
плаенс (строгость соблюдения диеты), сенсибилиза-
цию к более широкому кругу пищевых аллергенов…» 
[6]; «анализ комплаенса и эффективности профилак-
тики острых респираторных инфекций у пациентов 
хронической обструктивной болезнью легких с при-
менением тилорона» [6].

Сравнительно-правовой анализ термина приме-
нительно к тематике противодействия коррупции 
приводится в работе «Антикоррупционный компла-
енс-контроль в странах БРИКС» [7]. По утверждению 
автора, термин «комплаенс» или «комплаенс-кон-
троль» возник в англосаксонской правовой систе-
ме. Буквальный перевод на русский язык слова «ком-
плаенс» как «соответствие чему-либо» не приводит 
к полному пониманию сути данного термина, полу-
чившего широкое распространение в сфере борьбы 
с коррупцией, а также в ряде других сфер. Аналогич-
ная ситуация существует и во многих других странах. 
Так, немецкие авторы отмечают, что перевод терми-
на «комплаенс» как «действия в соответствии с оп-
ределенными существующими правилами» не дает 
ничего нового. Возникает впечатление, что в немец-
кий язык вводится новый термин для описания давно 
известных само собой разумеющихся вещей. В раз-
личных определениях можно выделить несколько 
основных характеристик, отражающих сложность 
и комплексность понятия «комплаенс». Комплаенс 
означает соблюдение положений законодательст-
ва, стандартов и выполнение других важных пред-
писаний. Кроме того, комплаенс позволяет компа-
ниям избежать возможной ответственности путем 
следования всем существенным для их деятельно-
сти правовым нормам. В определенной степени под 
комплаенсом понимается организационная модель, 
включающая процессы и системы, обеспечивающие 
соблюдение законодательства, внутренних стандар-
тов и основных требований владельцев и акционе-
ров компаний. В китайском Справочнике по деловой 
этике указано, что в самом общем виде комплаенс 
понимается как состояние или действия в соответ-
ствии с установленными правилами, включая стан-
дарты, спецификации, постановления или законы. 
На уровне корпораций или организаций комплаенс 

Оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения.  
Юридическое образование. Рекомендации практикующих юристов
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представляет собой процесс управления, который 
позволяет определять применимые правила, оце-
нивать состояние операций и потенциальные риски, 
а затем обеспечивать приложение усилий для обес-
печения соответствия требованиям и при необходи-
мости принимать корректирующие меры.

В компаниях наиболее широкое распростране-
ние получил комплаенс, направленный на исполне-
ние требований законодательства о противодейст-
вии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, 
антикоррупционного законодательства, антимоно-
польного и налогового законодательства [7].

Краткий обзор публикаций и примеров нормо-
творческой деятельности, в том числе направлен-
ных или посвященных внедрению института комп-
лаенса в российскую правовую систему, показывает 
следующее.

Некоторые авторы характеризуют антимоно-
польный комплаенс (внутренний контроль антимо-
нопольного законодательства) как один из наиболее 
ожидаемых инструментов предупреждения антимо-
нопольных правонарушений, успешно используемых 
в зарубежной практике [8].

При этом складывается впечатление, что внедре-
ние института комплаенса в некоторых государст-
вах (например, Великобритания, Франция) – это ус-
тановление легального способа ухода или смягчения 
ответственности административной или уголовной 
за соответствующие правонарушения. Но посколь-
ку данное обсуждение посвящено не анализу и ха-
рактеристике института комплаенса как такового, 
его преимуществам, особенностям, полезности или 
вреду (точнее, потенциальной бесполезности), по-
пытке внедрения в российское правовое простран-
ство нового термина, то оставим подобную дискус-
сию без особых подробностей.

В других источниках указывается, что этимология 
понятий «комплаенс» и «комплаенс-контроль» восхо-
дит к международному банковскому праву, что в рос-
сийской правовой действительности термин «ком-
плаенс-контроль» возник сравнительно недавно. 
Впервые данный термин был употреблен в указании 
Банка России от 7 июля 1999 г. № 603-У «О порядке 
осуществления внутреннего контроля за соответст-
вием деятельности на финансовых рынках законо-
дательству о финансовых рынках в кредитных орга-
низациях» и определен как внутренний контроль за 
соответствием деятельности кредитной организа-
ции на финансовых рынках законодательству о фи-
нансовых рынках.

При этом «комплаенс-контроль» определялся как 
часть системы внутреннего контроля кредитной ор-
ганизации [9]. В указанной работе автор приходит 
к выводу о неполном соответствии данного терми-

на в российском и международно-правовом значе-
нии (последнее намного шире), что подобные расхо-
ждения создают правовую коллизию.

Обращает на себя внимание опасность появле-
ния правовых коллизий даже в такой узкой, в срав-
нении со всем нормативным массивом, сфере – чего 
же ожидать от его применения и в других значени-
ях и наполнениях его содержания (таких примеров, 
увы, достаточно много)?

Вопрос определения и нормативного утвержде-
ния тех или иных терминов и понятий не является 
второстепенным, поскольку от точного и одинако-
вого применения всеми участниками общественных 
отношений этих понятий зависит прогнозируемость 
результатов регулирования общественных отноше-
ний, предсказуемость и правильность разрешения 
спорных вопросов, а зачастую исключение спорных 
ситуаций.

Примером несоблюдения указанного выше тре-
бования может служить различие в применении по-
нятия «молодая семья» как в нормативных правовых 
актах федерального уровня, так и в нормотворче-
стве субъектов РФ. Анализ применения указанно-
го понятия показал различие в подходе к определе-
нию одного и того же термина в разных нормативных 
правовых актах, что, на наш взгляд, не способству-
ет улучшению урегулирования общественных отно-
шений применительно к данной категории лиц. Суть 
различий в подходах регламентации данного терми-
на заключается в том, что в одном акте молодой семь-
ей признается семья, в которой один из супругов мо-
ложе 30 лет, брак зарегистрирован не более пяти лет 
назад, в другом – оба супруга моложе 30 лет, а требо-
ваний к сроку заключения брака не установлено, су-
ществуют третий и четвертый варианты, где, напри-
мер, фигурирует 35-летний возраст супругов.

Объяснение возможно найти в различности идей, 
закладываемых при разработке каждого из норма-
тивных актов, направленных на регулирование отно-
шений, связанных с данной категорией граждан.

По нашему мнению, такие широко востребован-
ные понятия необходимо определять в актах, регу-
лирующих сходные общественные отношения, в дан-
ном случае в Семейном кодексе РФ, действующая 
редакция которого обходит молчанием рассмотрен-
ный выше термин.

Должна быть установлена необходимость ис-
пользования во всех нормативных правовых актах 
на территории РФ термина в значении, установлен-
ном федеральным законодательством, т.е. во всех ак-
тах, объединенных одной общей идеей. Для целей 
отдельных актов, направленных на регулирование об-
щественных отношений категории лиц, несколько от-
личающихся от установленных в федеральном акте, не-
обходимо использовать другие термин или понятие.
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Высказываются и иные точки зрения, например, 
некоторые авторы считают излишним включение оп-
ределений понятий в тексты российских норматив-
ных правовых актов, что для этого нет ни законода-
тельных, ни правовых оснований [10, с. 28]. На нашем 
примере с использованием понятия «молодая семья» 
с данной позицией вполне можно согласиться: дос-
таточно было в соответствующем нормативном пра-
вовом акте определить категорию граждан и их пра-
вомочия, без введения их названия (если мне и моей 
супруге, например, до 35 лет, наш брак не превышает 
пятилетний срок, мы знаем, что имеем право на то-то 
и то-то, неважно при этом, как нас называют в данном 
нормативном акте).

Сравнительное правоведение, его методы дают 
богатые поводы для размышлений, могут предосте-
речь от необдуманных, поспешных управленческих, 
нормотворческих решений. Например, юридическая 
терминология, принятая в США и Англии, в одних слу-
чаях свидетельствует о различии правовых систем, 
а в других, наоборот, маскирует это различие. Одна 
и та же концепция может быть выражена разными 
терминами, в то же время одни и те же термины мо-
гут иметь различные значения. Иностранный юрист 
должен это знать и не пользоваться английским пра-
вовым словарем при изучении тех или иных вопро-
сов американского права [11, с. 263].

В приведенных выше примерах внедрения терми-
нологии и целых правовых институтов мы имеем дело 
с маскировкой чего-то или поспешностью решений?

Предложения о необходимости систематизации 
нормотворческой деятельности, законодательном 
закреплении понятия «нормативный правовой акт», 

об установлении четких требований к юридической 
технике неоднократно высказывались в научной, 
научно-практической литературе как автором дан-
ной статьи, в том числе в диссертационном иссле-
довании, посвященном законодательному процессу 
в субъектах РФ, так и более авторитетными специа-
листами, например представителями Института за-
конодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ – профессорами Л. В. Андриченко, 
Ю. А. Тихомировым, Т. Я. Хабриевой.

В качестве механизма преодоления правотворче-
ских проблем, несогласованностей и иных дефектов 
неоднократно предлагалось принятие федерального 
закона «О нормативном правовом акте в Российской 
Федерации», в разработке и обсуждении проектов 
которого приведенные выше авторы принимали ак-
тивное участие. Однако до настоящего времени этот 
вопрос в нашей стране не решен.

Надеемся, что поднятые в настоящей статье во-
просы и приведенные примеры как неэффективных, 
так и недостаточно продуманных нормотворческих 
решений помогут в будущем нам всем вместе посте-
пенно менять наше к ним отношение, как и результа-
ты, воплощенные в нормативные правовые акты, т.е. 
в общеобязательные правила поведения. Для этого 
мы попытались на анализе приведенных примеров 
обосновать требование установления четких и яс-
ных правовых основ нормотворчества на всех уров-
нях единой правовой системы федеративного госу-
дарства от законодательного определения понятия 
«нормативный правовой акт», правового закрепле-
ния общеобязательных правил юридической техники 
до урегулирования более сложных вопросов.
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ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
КАК СМЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО*
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В настоящей статье рассматривается пожилой возраста субъек-
та преступления и возможность его учета как обстоятельства, смяг-
чающего наказание. Тема является достаточно актуальной, так как 
в настоящее время в современном обществе на фоне изменения пен-
сионного законодательства происходит постепенная социальная де-
формация лиц пожилого возраста, что не может ни отразиться на их 
психофизиологическом состоянии интеллекта и воли. Данный вопрос 
привлекает к себе пристальное внимание ученых и общественности 
в силу того, что изменения касаются практических всех сфер обще-
ственной жизни, таких как экономическая, политическая, социальная 
и т.д. В связи с этим считаем необходимым обратить внимание на 
рассматриваемую возрастную категорию лиц и в рамках уголовного 
законодательства. Предметом настоящего исследования является 
влияние пожилого возраста субъекта преступления на совершение об-
щественно опасного деяния и его значение при назначении наказания. 
Целью настоящей статьи является исследование материалов судеб-
ной практики и мнений юристов, психологов, социологов, а также зако-
нодательства в уголовной правовой сфере для установления пожилого 
возраста как обстоятельства, смягчающего наказание. В исследовании 
применялся формально-юридический метод, позволяющий выявить со-
ответствующие правовые понятия и выработать авторское видение 
на заданную проблему. Помимо этого применялись методики и техни-
ки исследований, позволившие получить достоверный и единообразный 
эмпирический материал и его первичную обработку, примерами тако-
вых можем назвать методики обобщения правоприменительной прак-
тики, процесс юридического описания действующего законодательст-
ва и т.д. В данной работе автор приводит точки зрения различных 
ученых по вопросу законодательного закрепления верхних возрастных 
границ привлечения к уголовной ответственности, целесообразности 
разработки специального уголовно-правового механизма по их реали-
зации. Проведенное автором исследование позволяет сделать вывод 
о том, что для соблюдения принципов уголовного законодательства 
нет необходимости закрепления в уголовном законодательстве мак-
симальных границ возраста, по достижению которых лицо не может 
быть привлечено к уголовной ответственности. Однако следует учи-
тывать, что достижение лицом пожилого возраста нередко сопрово-
ждается оскудением интеллекта и снижением психической выносливо-
сти, что должно выступать в качестве обстоятельства, смягчающего 
наказание. В связи с этим предлагается дополнить ст. 61 УК РФ пунк-
том, в соответствии с которым в качестве обстоятельства, смяг-
чающего наказание, будет признаваться совершение общественно 
опасного деяния лицами, достигшими 70 лет.
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OLDER AGE OF THE OFFENDER  
AS A MITIGATING CIRCUMSTANCE*

This article examines the old age of the subject of a crime and the possibili-
ty of taking it into account as circumstances mitigating punishment. The topic 
is quite relevant, since at present in modern society, against the background of 
changes in pension legislation, there is a gradual social deformation of elderly 
people, which can neither affect their psychophysiological state of intelligence 
and will. This issue attracts close attention of scientists and the public, due to the 
fact that the changes concern practically all spheres of public life, such as eco-
nomic, political, social, etc. In this connection, we consider it necessary to pay at-
tention to the considered age category of persons in the framework of criminal 
legislation. The subject of this study is the influence of the elderly age of the sub-
ject of a crime on the commission of a socially dangerous act and its importance 
in the appointment of punishment. The purpose of this article is to study mate-
rials of judicial practice and opinions of lawyers, psychologists, sociologists, as 
well as legislation in the criminal legal sphere to establish old age as a circum-
stance mitigating punishment. The study uses a formal legal method to identi-
fy the relevant legal concepts and develop the author’s vision of a given prob-
lem. In addition, research methods and techniques were used, which made it 
possible to obtain reliable and uniform empirical material and its primary pro-
cessing, examples of which can be called methods of generalizing law enforce-
ment practice, the process of legal description of current legislation, etc. In this 
work, the author cites the points of view of various scientists on the issue of leg-
islative consolidation of the upper age limits for criminal prosecution, the expe-
diency of developing a special criminal law mechanism for their implementa-
tion. The research conducted by the author allows us to conclude that, in order 
to comply with the principles of criminal law, there is no need to fix in the crimi-
nal legislation the maximum age limits, upon reaching which a person cannot 
be brought to criminal liability. However, it should be borne in mind that reach-
ing a person of old age is often accompanied by a depletion of intelligence and 
a decrease in mental endurance, which should act as a mitigating circumstance 
for punishment. In this regard, it is proposed to supplement Art. 61 of the Crimi-
nal Code of the Russian Federation in accordance with which, as a circumstance 
mitigating punishment, the commission of a socially dangerous act by persons 
who have reached 70 years of age will be recognized.

* Research and development work within the framework of the state assignment for 2020 (No. 0851-20200033).

Возраст лица в уголовном праве выступает фор-
мализованным критерием, который указывает на его 
способность совершать определенные осознанные 
действия в соответствии не только с требованиями 
морали и нормами социального поведения, но и уго-
ловного законодательства. Если в силу возраста лицо 
не имеет такой возможности (правильно оценивать 
свои действия), то и уголовная ответственность на-
ступить не может.

В уголовном законодательстве нельзя не учиты-
вать геронтопсихические особенности пожилых лиц, 
ведь в большинстве своем субъектами преступлений 
в пожилом возрасте становятся лица с психически-

ми отклонениями, в рамках вменяемости, такими как 
склероз и старческое слабоумие.

Пожилой возраст виновного лица может оказы-
вать воздействие на оценку обстоятельств, которые 
исключают преступность самого деяния (например, 
необходимая оборона), или при использовании пра-
вил о фактической ошибке. В этой связи А. И. Рарог 
считает, что пожилой возраст в большей степени ха-
рактеризует личность (а не субъекта преступления), 
являясь тем обстоятельством, которое определяет 
особенности реализации уголовной ответственно-
сти, а не ее формальное основание [1, с. 167].
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На наш взгляд, необходимо закрепить в уголовном 
законе предписания об уголовной ответственности по-
жилых лиц. При этом стоит учесть тот факт, что дости-
жение лицом пожилого возраста нередко сопровожда-
ется оскудением интеллекта и снижением психической 
выносливости. Данное обстоятельство должно высту-
пать смягчающим при назначении наказания и требует 
проведения комплексных психолого-психиатрических 
экспертиз с целью определения психофизиологиче-
ского состояния интеллекта и воли лиц, совершивших 
преступления в пожилом возрасте.

В связи с тем, что установление верхних возрас-
тных границ привлечения к уголовной ответственно-
сти отвечает принципу гуманизма, закрепленному ст. 7 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), считаем, что их 
четкое определение будет способствовать определе-
нию вида, объема и предела применения уголовной 
ответственности, обусловливая ее дифференциацию, 
индивидуализацию и реализацию наказания.

В отношении возможности применения верхних 
возрастных пределов существуют различные точки 
зрения, причем не только юристов, но и психологов. 
Однако для них необходимо комплексное научное 
обоснование со стороны специалистов как право-
вых и психологических направлений, так и с пози-
ции медицины [2, с. 9].

Л. В. Боровых в своей работе выдвигает предпо-
ложение, что для реализации ответственности лиц, 
совершивших преступное деяние в пожилом возрас-
те необходимо разработать определенный уголовно-
правовой механизм [3, с. 15]. Важность установления 
верхнего возрастного порога уголовной ответствен-
ности отмечает и О. Д. Ситковская [4, с. 64].

Но, говоря о необходимости «особенного» отно-
шения к пожилым лицам, вышеуказанные авторы 
не конкретизируют свою точку зрения, лишь кон-
статируя факт наличия их особенностей по сравне-
нию со зрелым возрастом. Считаем, что предложение 
О. Д. Ситковской об исключении уголовной ответ-
ственности лиц пожилого возраста не заслуживает 
поддержки, так как достижение преклонного воз-
раста при наличии вменяемости не может являть-
ся основанием для полного исключения уголовной 
ответственности.

Другие авторы, напротив, считают, что потреб-
ность в разработке специальных правил отсутству-
ет, так как лицо, достигшее пожилого или старческого 
возраст, совершившее общественно опасное деяние 
и находящее в состоянии вменяемости должны на об-
щих основаниях нести за это уголовную ответствен-
ность. Так, В. Г. Павлов, в своей работе исследуя раз-
личия между возрастными границами старческого 
и пожилого возраста, опирается на особенности ка-
ждого человека, причем как физиологические, так 
и индивидуальные [5, с. 117].

Действительно, все возрастные границы являются 
условными и носят индивидуальный характер, одна-
ко это касается не только лиц пожилого (старческо-
го) возраста, но и малолетних, несовершеннолетних. 
Именно по этим причинам проводится психолого- 
психиатрическая экспертиза несовершеннолетних, 
позволяющая оценить уровень их развития, а в зави-
симости от достижения определенного возраста (со-
циального, правового, профессионального) указыва-
ются в диспозиции статей Особенной части УК РФ. На 
наш взгляд, пожилые лица являются определенной 
различимой группой с серьезными особенностями, 
в связи с чем не только возможна, но и важна разра-
ботка определенных нормативных правил, касающих-
ся их ответственности. Данное обстоятельство может 
лишь выступать привилегированным условием по от-
ношению к ним.

При рассмотрении вопросов установления воз-
растных границ, а также закрепления определенного 
максимального возраста в уголовно-правовом зако-
нодательстве, можно выделить два аспекта личности 
пожилого человека. В первом случае делается акцент 
на приобретение определенных социальных ролей, 
связанных с выходом на пенсию и, соответственно, 
приравнивают рассматриваемые возрастные грани-
цы к пенсионному возрасту, во втором случае обра-
щают внимание на состояние здоровья человека, как 
физического, так и психического.

Стоит согласиться с мнением ученых, которые ут-
верждают, что само закрепление в уголовном законо-
дательстве максимальных границ возраста, по дос-
тижению которого лицо не может быть привлечено 
к уголовной ответственности, будет противоречить 
ст. 4 УК РФ и явится препятствием для осуществления 
охраны интересов личности, общества и государства 
от преступлений [6, с. 69; 7, с. 12; 8, с. 22; 5, с. 117].

Аналогия пожилых лиц с несовершеннолетними 
(а точнее с малолетними лицами, которые до дос-
тижения определенного возраста не подлежат уго-
ловной ответственности) невозможна, так как если 
в малолетнем возрасте лица не способны осознавать 
отдельные виды преступлений в силу недостаточно-
го развития, то подобное в пожилом возрасте будет 
свидетельствовать о невменяемости такого лица.

Само по себе достижение определенного возраста 
не влияет на способность лица в полной мере осозна-
вать смысл и значение совершаемых действий и руко-
водить ими, только определенные возрастные изме-
нения здоровья могут влиять на это.

В таких случаях нередко имеет место быть внезап-
ное возникновение умысла на совершение преступле-
ния. Например, «23.01.2006 г. Суджанским районным 
судом В., 1938 г. р., был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 4.4 ст. 111 
УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения сво-
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боды сроком на 5 лет. Как следует из материалов дела, 
в гости к В. приехал С., брат его жены. Во время засто-
лья С. стал чересчур настойчиво угощать В. привезен-
ной в подарок рыбой. Последнему это не понравилось 
и, устав отказываться от угощения, он набросился на 
родственника и стал жестоко его избивать. Получив 
около 50 ударов, С. умер на месте» [9, с. 94].

В рассматриваемом возрасте повышается воз-
можность приобретения человеком различного 
рода психических девиаций, к которым относится 
параноидальная шизофрения, старческая демен-
ция, а также иные системные расстройства психиче-
ской и нервной деятельности. Иными словами, речь 
идет об утрате возможности лица осознавать свои 
действия в болезненном состоянии психики, ориен-
тироваться в конкретной обстановке в период со-
вершения преступного деяния, когда следует рас-
сматривать вопрос вменяемости (невменяемости) 
преступника путем проведения судебно-психиатри-
ческой экспертизы. В этой связи многие авторы рас-
сматривают преступность лиц, достигших пожилого 
возраста в плоскости «вменяемость-невменяемость» 
[10, с. 209], «уменьшенная вменяемость» [11, с. 131], 
или с позиции достижения необходимых возрастных 
границ как основания для констатации признаков 
и глубины одряхления [12, с. 383]. О. Д. Ситковская 
[13, с. 116] считает, что при таких обстоятельствах ус-
тановление верхних возрастных границ привлече-
ния к уголовной ответственности уже теряет смысл, 
в связи с тем, что проблема переводится на уровень 
вопроса о вменяемости (невменяемости) лица.

Р. И. Михеев считает, что закрепление максималь-
ного возрастного порога уголовной ответственно-
сти в нормативном акте общей нормы является не-
целесообразным. По его мнению, это противоречит 
уголовно-правовому принципу виновной ответст-
венности [14, с. 12]. Только обстоятельства преду-
смотренные законом, как например, невменяемость, 
вызванная старческим маразмом, должны исключать 
вину и уголовную ответственность лиц пожилого воз-
раста, а не исключительно достижение лицом опре-
деленного возрастного порога.

Сложно не согласиться с выводом, что одного фак-
та достижения предельного возраста при соверше-
нии общественно опасного деяния не достаточно для 
однозначного исключения уголовной ответственно-
сти такого лица. Это обстоятельство лишь может по-
служить поводом применения специального уголов-
но-правового механизма. Считаем, что пожилые лица 
требуют большого внимания со стороны законодате-
ля при установлении форм и объема реализации уго-
ловной ответственности, в связи с чем их необходи-
мо относить к определенной категории.

Далеко не всегда отсутствие у лиц пожилого воз-
раста способности осознавать общественную опас-

ность своих действий (бездействий) связано с бо-
лезненным состоянием психики, т.е. с наличием 
невменяемости, признаки которой указаны в ст. 21 
УК РФ. Тем не менее в таких случаях трудно считать, 
что лицо обладает способностью «виновной ответст-
венности», даже если отсутствует медицинский кри-
терий невменяемости. В этой связи, рассматривая 
проблему интеллектуально-волевой несохранно-
сти лиц, совершающих общественно опасные дея-
ния в пожилом возрасте, Л. А. Яхимов справедливо 
акцентирует внимание на появлении атеросклероти-
ческой деменции как причины их совершения, кото-
рую невозможно учитывать как психическое заболе-
вание в общепринятом смысле [15, с. 44].

Пожилой возраст выступает определенным эта-
пом в жизни человека с присущими ему опреде-
ленными особенностями и изменениями в эмоцио-
нально-волевой сфере, что и служит в большинстве 
случаев причинами совершения преступлений в рас-
сматриваемой возрастной группе. Это обусловлено 
снижением интеллектуальных способностей, ведет 
к неправильной оценке характера и степени общест-
венной опасности деяния, реальности угрозы пося-
гательства, увеличению времени на расчет правиль-
ной реакции на сложившуюся ситуацию, т.е. пожилые 
лица имеют гораздо меньше возможностей для вер-
ной оценки ситуации, в которой может быть совер-
шенно преступление. Однако определить единый 
возраст для всех пожилых лиц, который будет харак-
теризоваться изменениями, свойственными для вы-
шеуказанных интеллектуальной и эмоциональной 
сфер, не представляется возможным в силу индиви-
дуальных особенностей организма, определяющих 
возраст их наступления и проявления.

Рассматривая нарушения в волевой сфере лиц по-
жилого возраста, можно найти сходство данной воз-
растной группы с несовершеннолетними: неверная 
оценка сложившихся обстоятельств, и как результат, 
недостаточная способность осознанно руководить 
своими действиями в сложных ситуациях. В разные 
возрастные периоды возможны психофизиологиче-
ские изменения, способные в конкретных случаях 
явиться основанием для признания лица ограничен-
но вменяемым, а в случаях наступления полных и не-
обратимых изменений личности – невменяемым.

Таким образом, основываясь на выше приведен-
ных аргументах, автор считает целесообразным за-
крепление в уголовном законодательстве в качестве 
обстоятельства, смягчающего наказание, соверше-
ние общественно опасного деяния лицами, достиг-
шими 70 лет, на момент совершения преступления 
и дополнить ст. 61 УК РФ соответствующим пунктом.

Содержание ч. 2 ст. 61 УК РФ допускает расшири-
тельное толкование перечисленных в законе обстоя-
тельств, что позволяет при назначении наказания 
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в качестве смягчающих обстоятельств учитывать те, 
которые не указанные в ч. 1 настоящей статьи. Вместе 
с тем мы полагаем необходимым закрепить отдель-
ным пунктом достижение пожилого возраста субъ-
ектом преступления при совершении общественно 
опасного деяния впервые в качестве смягчающего 
обстоятельства. Наличие отдельного пункта не по-
зволит суду игнорировать пожилой возраст подсуди-
мого, что в полной мере отразит действие принципов 
гуманизма, справедливости и будет соответствовать 
духу уголовного законодательства.

На сегодняшний день в судебной практике отсут-
ствует единообразие по рассматриваемому вопросу. 
Так, в ряде случаев пожилой возраст виновного учиты-
вается судом в качестве смягчающего обстоятельства, 
позволяющего назначить менее строгое наказание. 
Например, при вынесении приговора по делу № 1-7/ 
2018 в отношении Назарова Г. Н. и Назаровой Н. Е.,  
обвиняемых в совершении преступления, преду-
смотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ, суд в качестве 
одного из обстоятельств смягчающих наказания под-
судимых учел их пожилой возраст [16].

Ярким примером неоднозначного подхода к пожи-
лому возрасту виновного лица являются материалы 
апелляционного определения по делу № 22-0762 в от-
ношении Корягиной Т. В. Рассматривая доводы жалобы 
защитника осужденной о несправедливости пригово-
ра и его чрезмерной суровости, а также игнориро-
вании судом обстоятельств, подлежащих учету при 
назначении наказания, судебная коллегия отмечает 
следующее. Уголовно-правовая трактовка принципа 
справедливости в УК РФ изложена в ст. 6 и устанавли-
вает, что наказание, применяемое к лицу, совершив-
шему преступление, должно соответствовать характе-
ру и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности виновно-
го (ч. 1). Суд первой инстанции, применяя уголовный 
закон, данный принцип реализовал с учетом как со-
вершенного преступления, так и личности Корягиной. 
Суд учел все характеризующие Корягину сведения 
и обстоятельства: отсутствие судимости, пожилой воз-
раст, положительные характеристики. Судом мотиви-
рованно признаны в качестве смягчающих наказание 
обстоятельств: признательная позиция осужденной, 
явка с повинной, состояние здоровья, положитель-
ные характеристики, пожилой возраст и принесение 
извинений потерпевшему, однако, вопреки доводам 
защиты, это не является основанием для их учета в по-
рядке п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ [17].

Судебная практика знает немало примеров, ко-
гда суд не принимает во внимание то обстоятельст-
во, что преступление совершено лицом пожилого 
возраста. Так, суд оставил без изменения апелляци-
онную жалобу Большакова Е. А. осужденного по ч. 5 
ст. 264 УК РФ, который посчитал, что судом в недос-

таточной степени были учтены смягчающие обстоя-
тельства и данные о его личности, а именно то, что 
вину в содеянном он признал, раскаялся, активно 
способствовал раскрытию и расследованию преступ-
ления, добровольно возместил потерпевшим имуще-
ственный ущерб и моральный вред, имеет пожилой 
возраст, страдает тяжелыми заболеваниями, харак-
теризуется только положительно [18].

Еще одним примером может послужить апелля-
ционное определение по уголовному делу № 22-123/ 
2019. Масальская В. Н. и Смирнова И. Е. признаны ви-
новными в совершении покушения на кражу с причи-
нением значительного ущерба гражданину группой 
лиц по предварительному сговору и с незаконным 
проникновением в жилище, а также в покушении на 
кражу группой лиц по предварительному сговору 
с незаконным проникновением в жилище. Несмот-
ря на пожилой возраст Смирновой И. Е. и наличие 
у Масальской В. Н. на иждивении малолетнего вну-
ка, судебная коллегия определила приговор в отно-
шении осужденных оставить без изменения, апелля-
ционную жалобу – без удовлетворения [19].

Такие расхождения в судебной практике по при-
знанию пожилого возраста в качестве обстоятельст-
ва, смягчающего наказание, вызывают определенное 
несогласие. Это еще раз подтверждает целесообраз-
ность внесения изменения в ст. 61 УК РФ, касающие-
ся пожилого возраста виновного лица. 

Некоторые авторы обращают внимание на недос-
таточную урегулированность ответственности пожи-
лых лиц на законодательном уровне. Так, П. В. Разумов 
предложил правило, согласно которому лица пожи-
лого возраста, которые не могли осознавать значение 
своих действий (бездействий) или руководить ими, 
в силу физического одряхления, не связанного с пси-
хическими расстройствами (заболеваниями) не при-
влекаются к уголовной ответственности [7, с. 16].

Полагаем, что личностные изменения, связанные 
с достижением пожилого возраста не лишают, а лишь 
снижают качественную характеристику способно-
сти лица осознавать значение своих действий (без-
действия), иначе стоит рассматривать вопрос об ог-
раниченной вменяемости или невменяемости. Что 
касается способности руководить своим поведени-
ем, необходимо отметить, что физическое одряхле-
ние как таковое не ведет к отсутствию способности 
руководить своими действиями. На волевую потен-
цию пожилого лица, может повлиять наличие пси-
хических расстройств, указанных в медицинском 
критерии невменяемости, которые исключают воз-
можность привлечения лиц пожилого возраста к уго-
ловной ответственности. Наличие возрастных осо-
бенностей пожилого возраста само по себе не может 
исключить руководство своими действиями приме-
нительно к совершению преступления.
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Отдельные авторы (А. А. Байбарин) предлагают 
специальные правила привлечения к уголовной от-
ветственности лиц пожилого (престарелого) возрас-
та. По замыслу они будут действовать в случаях, ко-
гда у указанных лиц наступают изменения психики 
необратимого характера без признаков психиче-
ского расстройства на фоне возрастных изменений. 
В силу чего эти лица не могут в полной мере осозна-
вать опасность своих действий (бездействий) и оце-
нивать их последствия. Автор полагает, что при на-
значении наказания следует учитывать характер 
и степень общественной опасности: при соверше-
нии лицами рассматриваемой категории преступле-
ний небольшой или средней тяжести исключать их 
ответственность, а в случае совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений наоборот. Предложен-
ные правила предоставят право суду помещать таких 
лиц в специализированные социальные учрежде-
ния независимо от категории тяжести совершенно-
го общественно опасного деяния [20, с. 147]. На наш 
взгляд, сам по себе уровень общественной опасно-
сти деяния не может предопределять возможность 
или необходимость ответственности в тех случаях, 
когда субъект преступления не способен в полной 

мере осознавать суть совершаемого деяния. Такого 
рода подход к уголовной ответственности пожилых 
лиц нарушает принцип равенства граждан перед за-
коном, закрепленный в ст. 4 УК РФ, так как основы-
вается лишь на категориях преступлений, указанных 
в ст. 15 УК РФ. Кроме того формальный подход к уго-
ловной ответственности пожилых лиц нарушает ст. 8 
УК РФ об основании уголовной ответственности.

В уголовном законодательстве возможна коррек-
тировка института наказания в отношении лиц пожи-
лого возраста в связи с тем, что достижение лицом 
рассматриваемых возрастных границ сопровождает-
ся определенными особенностями развития и лично-
стными изменениями, не связанными с расстройства-
ми психики, которые отражаются на его способности 
в полной мере осознавать общественную опасность 
действий (бездействия) и руководить ими.

Однако исключение уголовной ответственности 
пожилых лиц, являющихся вменяемыми, представ-
ляется невозможным в любой форме. Данные лица 
должны привлекаться к ответственности на общих 
основаниях, но с обязательным учетом их пожило-
го возраста в качестве обстоятельства, смягчающе-
го наказание.
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СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 
С РОССИЙСКИМ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2020-0-4-102-109

Современный уголовный закон дает возможность неоднозначного 
толкования ряда фундаментальных категорий, к которым относится 
и уголовная ответственность. Содержание норм-новелл свидетельст-
вует об отступлении законодателя от выработанных в науке совет-
ского уголовного права постулатов о сущности уголовной ответст-
венности и иных мер уголовно-правового характера. Это указывает 
на необходимость глубокого доктринального исследования указанных 
категорий, а также современных средств их практической реализации. 
Цель работы заключается в определении сущности уголовной ответ-
ственности и выделении обособленных форм ее выражения посредст-
вом использования как общенаучных, так и частных методов научного 
познания. В соответствии с нормами уголовного закона формами реа-
лизации уголовной ответственности, с определенной долей условно-
сти, являются наказание и иные меры уголовно-правового характера  
(ч. 2 ст. 2, ст. 6, ч. 2 ст. 7 УК РФ). Новизна работы обусловлена рассмотре-
нием ранее не исследованных в теории уголовного права «субсидиарных 
мер уголовно-правового характера», сущностные признаки которых сви-
детельствуют о возможности их отнесения к обособленной форме реа-
лизации уголовной ответственности. С учетом формальных и матери-
альных признаков, которые присущи каждой из перечисленных в работе 
категорий, формулируется вывод о том, что уголовная ответствен-
ность представляет собой межотраслевой институт, самостоятель-
ными формами реализации которого являются процессуальные меры 
пресечения с условием вступления в перспективе обвинительного при-
говора суда в законную силу, наказание, субсидиарные меры уголовно-
правового характера и судимость.
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THE ESSENCE AND FORMS OF IMPLEMENTATION  
OF CRIMINAL LIABILITY IN ACCORDANCE  
WITH RUSSIAN CRIMINAL LAW

Modern criminal law allows for ambiguous interpretation of a number of fun-
damental categories, which include criminal liability. The content of the norms-
novelties indicates a deviation of the legislator from the postulates developed 
in the science of Soviet criminal law about the essence of criminal responsibility 
and other measures of a criminal legal nature. This indicates the need for a deep 
doctrinal study of these categories, as well as modern means of their practical 
implementation. The purpose of the work is to determine the essence of crimi-
nal responsibility and to identify separate forms of its expression through the use 
of both General scientific and private methods of scientific knowledge. In accor-
dance with the norms of the criminal law, forms of implementation of criminal 
responsibility, with a certain degree of conditionality, are punishment and other 
measures of a criminal nature (part 2 of Article 2, Article 6, part 2 of Article 7 of
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legal nature;  
criminal record

the Criminal Code). The novelty of the work is due to the consideration of previ-
ously unexplored in the theory of criminal law “subsidiary measures of a crimi-
nal nature”, the essential features of which indicate the possibility of their attri-
bution to a separate form of implementation of criminal responsibility. Taking 
into account the formal and material characteristics that are inherent in each of 
the categories, we conclude that criminal liability is a interdisciplinary Institute, 
independent forms which are procedural measures of restraint with the condi-
tion of membership in the future a court’s judgement into legal force, punish-
ment, vicarious measures of criminal-legal character and conviction.

Закрепление в источниках уголовного законо-
дательства норм, определяющих отличные от нака-
зания меры ответственности, применяемые в отно-
шении лица, признанного виновным в совершении 
преступления, предопределили появление в норма-
тивно-правовых актах более емкой категории – уго-
ловная ответственность, первое упоминание о ко-
торой относится к 1885 г. (Уложение о наказания 
уголовных и исправительных редакции 1885, разд. II)  
[1, с. 37]. Позднее рассматриваемый феномен нашел 
свое отражение в нормах Уголовного кодекса РСФСР 
редакции 1926 г. (ст. 5, примечание «1», «2» к ст. 14) [2, 
с. 26, 51]. Однако рассматриваемые источники уго-
ловного законодательства не раскрывали сущност-
ных признаков уголовной ответственности, не ука-
зывали оснований ее наступления и т.д.

Нормами Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1958 г. было опре-
делено основание уголовной ответственности: вина 
в совершении преступления (ст. 3) [3]. Указанный пра-
вовой феномен рассматривался как более емкая по 
содержанию категория уголовно-правового воздей-
ствия, включающая как наказание, так и другие меры 
уголовно-правового характера [4, с. 38–39].

В настоящее время ввиду отсутствия дефиниции 
уголовной ответственности, в доктрине уголовно-
го права ведется дискуссия относительно вопросов 
определения понятия, сущности, целей и форм реа-
лизации рассматриваемого явления. Так, отдельные 
исследователи склонны полагать, что ее сущность 
сводится к уголовному наказанию [5, с. 112, 124]; уго-
ловному правоотношению между государством и ли-
цом, совершившим преступление [6, с. 12]; к обязан-
ности лица, совершившего преступление, дать отчет 
в содеянном перед государством и подвергнуться 
неблагоприятным уголовно-правовым последстви-
ям [7, с. 190]; к сложному межотраслевому институту, 
состоящему из четырех компонентов: материальный 
уголовно-правовой компонент: обязанность лица 
дать отчет в содеянном перед государством в лице 
уполномоченных органов; уголовно-процессуаль-
ный компонент: отрицательная оценка совершен-
ного деяния и порицание лица, его совершивше-

го – выраженные в обвинительном приговоре суда; 
материальный уголовно-правовой и уголовно-ис-
полнительный компонент: назначенная виновному 
мера уголовно-правового воздействия; материаль-
ный уголовно-правовой и уголовно-исполнительный 
компонент: судимость как специфическое правовое 
последствие осуждения с отбыванием наказания [8, 
с. 54]; к мере государственного принуждения, приме-
няемой в отношении лица, признанного виновным 
в совершении преступления [9, с. 57–60].

В приведенных концепциях, определяющих сущ-
ность уголовной ответственности, есть свое обосно-
ванное и аргументированное видение, однако, не вда-
ваясь в широкую дискуссию о критическом анализе 
того или иного доктринального подхода, отметим, что 
мы склонны разделить мнение об уголовной ответст-
венности как мере государственного принуждения, 
применяемой в отношении лица, признанного винов-
ным в совершении преступления. Как представляет-
ся, это в наибольшей степени соответствует развитию 
уголовного законодательства о мерах государственно-
го принуждения, которые применяются к лицу, совер-
шившему преступление. В то же время необходимо ис-
ключить отождествление категорий «наказание», как 
меры государственного принуждения, назначаемой 
по приговору суда (ст. 43 Уголовного кодекса РФ (да-
лее – УК РФ)) и «уголовная ответственность»: во-пер-
вых, последняя является более емким институтом, так 
как в соответствии с уголовным законом освобожде-
ние лица от наказания не подразумевает освобожде-
ние от уголовной ответственности (гл. 11, гл. 12 УК РФ); 
во-вторых, уголовная ответственность возникает 
раньше реализации наказания – в момент установле-
ния правового статуса лица, совершившего преступ-
ление (подозреваемый, обвиняемый) и прекращает-
ся позже – после погашения либо снятия судимости;  
в-третьих, в уголовном законе имеют место быть иные 
меры уголовно-правового воздействия, применяемые 
исключительно в отношении лица, признанного ви-
новным в совершении преступления и реализуемые 
за пределами уголовного наказания. Таким образом, 
наказание и уголовная ответственность соотносятся 
друг с другом как часть и целое.
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Итак, уголовная ответственность – это мера госу-
дарственного принуждения, применяемая в отно-
шении лица, признанного виновным в совершении 
преступления. В теории уголовного права неодно-
значно решается вопрос относительно определения 
мер, представляющих собой материальное выраже-
ние уголовной ответственности, в рамках примене-
ния которых указанное лицо испытывает лишения 
и ограничения.

Для осуществления задач, возложенных на уго-
ловный закон, последний за совершение преступле-
ний устанавливает меры ответственности в виде на-
казания и иных мер уголовного-правового характера 
(ч. 2 ст. 2, ст. 6, ч. 2 ст. 7 УК РФ). Из этого следует, что 
указанные институты являются обособленными фор-
мами реализации уголовной ответственности, одна-
ко в доктрине уголовного права представлены иные 
подходы к решению заявленного вопроса.

Так, по мнению отдельных исследователей, к само-
стоятельным формам реализации уголовной ответст-
венности, кроме наказания и иных мер уголовно-пра-
вового характера, необходимо относить судимость 
[10, с. 34], условное осуждение и отсрочку отбывания 
наказания [4, с. 62], условно-досрочное освобожде-
ние от отбывания наказания и принудительные меры 
воспитательного воздействия [11, с. 31, 45], принуди-
тельные меры медицинского характера, применяемые 
к ограниченно-вменяемым лицам [12, с. 6], замену не-
отбытой части уголовного наказания (более мягким 
или более строгим) [13, с. 120], меры уголовно-процес-
суального [14, с. 14; 15, с. 247], уголовного и уголовно-
исполнительного принуждения [16, с. 104].

Действительно, справедливо утверждение, что 
наказание является самостоятельной, превалирую-
щей формой реализации уголовной ответственно-
сти. Однако по ряду причин сложно согласиться 
с отнесением иных мер уголовно-правового харак-
тера к материальному выражению уголовной ответ-
ственности. Законодательно определенными ины-
ми мерами уголовно-правового характера являются 
принудительные меры медицинского характера, кон-
фискация имущества и судебный штраф, т.е. меры, 
отличные друг от друга, исходя из основания для их 
применения, целевого предназначения, социально-
правовой природы и т.д.

Правы исследователи, которые относят к инсти-
туту иных мер уголовно-правового характера толь-
ко принудительные меры медицинского характера 
и принудительные меры воспитательного воздейст-
вия [17, с. 17; 18, с. 13]. Лицо, страдающее психическим 
расстройством, ввиду душевной болезни, равно как 
несовершеннолетний, в силу своей социальной не-
зрелости, не в состоянии подвергнуться мерам уго-
ловной ответственности за свои объективно опасные 
для общества поступки, осознать общественную опас-

ность совершаемого деяния, отдавать отчет своим 
действиям, понимать сути происходящего и приме-
няемого к нему наказания, в связи с чем не является 
субъектом преступления. Указанные институты нахо-
дятся в иной плоскости, имеют отличные от уголовной 
ответственности основания применения, цели и соци-
ально-правовую сущность, но в то же время, как и уго-
ловная ответственность, они устанавливаются за со-
вершение деяний, запрещенных уголовным законом; 
предусмотрены уголовным законом (в исключитель-
ных случаях – в УК РФ и в сопутствующих нормах иных 
отраслей российской системы права).

В теории уголовного права «иные» меры уголов-
но-правового характера в виде конфискации имуще-
ства и судебного штрафа подвергаются критике, свя-
занной с недопустимостью их нахождения в разд. VI  
УК РФ. Отметим, что действующая конфискация 
имущества:

– по своей сущности представляет собой уголов-
ное наказание, однако таковым формально не явля-
ется (ст. 44 УК РФ);

– представляет собой карательную форму реа-
лизации уголовной ответственности, так как прину-
дительному изъятию и обращению в собственность 
государства подлежит имущество и (или) доходы от 
этого имущества, полученные в результате соверше-
ния определенного нормой уголовного закона пре-
ступления, на которые возникло право собственно-
сти (ст. 104.1 УК РФ);

– не является иной мерой уголовно-правового ха-
рактера, так как: основанием ее применения явля-
ется совершение преступления; применяется в от-
ношении лица, которое способно нести уголовную 
ответственность; применяется с целью восстанов-
ления социальной справедливости, исправления 
осужденного, а не в целях лечения, либо улучшения 
психического состояния лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние.

Идентичной является «иная» мера уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа, который:

– по своей сущности представляет уголовное нака-
зание, однако таковым формально не является (ст. 44 
УК РФ);

– представляет собой карательную форму реали-
зации уголовной ответственности, так как, во-пер-
вых, не предусматривает рассрочку уплаты суммы 
по решению суда, например, как штраф-наказание 
[19, с. 93]; во-вторых, в случае его неуплаты лицо при-
влекается к уголовной ответственности, причем уп-
лаченная сумма не является основанием какого-либо 
зачета при применении другой меры уголовно-пра-
вового воздействия;

– не является иной мерой уголовно-правового ха-
рактера, так как: основанием его применения является 
совершение преступления; применяется в отношении 
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лица, которое способно нести уголовную ответствен-
ность; применяется с целью восстановления социаль-
ной справедливости, исправления осужденного, пре-
дупреждения совершения новых преступлений.

Таким образом, мы не склонны относить к фор-
ме реализации уголовной ответственности иные 
меры уголовно-правового характера, в объем кото-
рых включаются принудительные меры медицинско-
го характера и принудительные меры воспитатель-
ного воздействия.

Нормами уголовно-процессуального закона оп-
ределены меры пресечения, принимаемые в отноше-
нии лица, предположительно совершившего престу-
пление (гл. 13 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(далее – УПК РФ)). Вопрос определения сущности ли-
шений и правоограничений, испытываемых подоз-
реваемым либо обвиняемым, в теории уголовного 
права решается неоднозначно. С одной стороны, ука-
занные меры процессуального принуждения необ-
ходимо рассматривать через призму уголовной от-
ветственности [15, с. 247], с другой – они не являются 
материальным выражением рассматриваемого фе-
номена [20, с. 77].

Действительно, сама процедура уголовного пре-
следования направлена на установление истины по 
конкретному уголовному делу и сопровождается воз-
ложением определенных лишений и правоограниче-
ний, тем самым не имеет целевого предназначения, 
связанного с восстановлением социальной справед-
ливости, исправлением осужденного и превенции 
совершения новых преступлений; не определяет со-
размерность, например, меры пресечения и тяжести 
преступления, в котором подозревается или обвиня-
ется лицо. Однако меры пресечения могут призна-
ваться уголовной ответственностью, так как облада-
ют всеми признаками ее реализации.

Лицо, предположительно совершившее преступле-
ние, испытывает лишения и ограничения, в том числе 
конституционных прав и свобод, при применении мер 
пресечения. Более того, срок исполнения некоторых 
из них – заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ), до-
машний арест (ст. 107 УПК РФ) – засчитывается в срок 
наказания, которое определяется приговором суда 
(ч. 3 ст. 72 УК РФ). Применение же других мер уголов-
но-процессуального принуждения, срок исчисления 
которых не влияет на срок назначенного наказания 
(ст. 102-106 УПК РФ), подобным образом, порождает 
возникновение определенных запретов и ограниче-
ний: не покидать постоянное или временное место жи-
тельства; являться по вызовам дознавателя, следова-
теля и в суд и т.д. (ст. 22, 25, 27 Конституции РФ).

Таким образом, при условии вступления в силу об-
винительного приговора суда, процессуальные меры 
пресечения являются формой реализации уголовной 
ответственности. В случае же вынесения оправда-

тельного приговора имеет место быть ошибка – не-
законное применение указанных мер, в связи с чем 
у гражданина возникает право на реабилитацию  
(гл. 18 УПК РФ). Уголовная ответственность в этом слу-
чае отсутствует в принципе, а лишения и ограниче-
ния, испытываемые лицом на стадии предваритель-
ного расследования, рассматриваются как нарушение 
со стороны органов государственной власти.

В связи с этим процессуальные меры пресечения 
являются самостоятельной формой реализации уго-
ловной ответственности с условием, что в перспек-
тиве юридический факт совершения преступления 
будет установлен.

Условное осуждение, исходя из свойственных ему 
сущностных признаков, не может быть представлено 
в качестве отдельного вида наказания и освобожде-
ния от него или новой, самостоятельной формы реа-
лизации уголовной ответственности. По сути, назна-
ченное судом наказание не меняется, меняется лишь 
форма его исполнения. Следовательно, условное осу-
ждение – это специфическая форма исполнения (реа-
лизации) определенных нормой уголовного закона 
наказаний, перечисленных в ст. 73 УК РФ: исправитель-
ные работы, ограничение по военной службе, содер-
жание в дисциплинарной воинской части или лише-
ние свободы на срок до восьми лет [21, с. 48–49].

Таким образом, условное осуждение не может 
быть представлено в качестве обособленной фор-
мы реализации уголовной ответственности, так как 
имеет сугубо процедурное значение, заключающее-
ся в специфической форме исполнения назначенно-
го судом наказания.

Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания (ст. 79 УК РФ), замена неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ), 
отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) – это 
виды освобождения от назначенного судом наказа-
ния, обстоятельство, юридический факт, с которым 
нормы уголовного закона связывают прекращение 
назначенного судом наказания, которое фактически 
сводится к существенному снижению интенсивности 
реализации правоограничительных мер уголовно-
правового воздействия.

Бесспорно, освобождение от отбывания наказа-
ния не отождествляется с освобождением от уголов-
ной ответственности, а применение его видов связано 
с возникновением правооограничений в отношении 
осужденного лица, являющихся материальным выра-
жением уголовной ответственности. Однако считаем, 
что данные лишения и ограничения необходимо рас-
сматривать в рамках отдельной уголовно-правовой 
меры, которая является самостоятельной формой 
реализации уголовной ответственности.

Таким образом, мы не склонны рассматривать 
юридический факт, с которым нормы уголовного за-
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кона связывают освобождение лица от отбывания 
наказания, в качестве обособленной формы реали-
зации рассматриваемого феномена.

Судимость относится к самостоятельной форме 
реализации уголовной ответственности. Лицо, при-
знанное виновным в совершении преступления и от-
бывшее назначенный судом срок той или иной меры 
уголовно-правового воздействия, испытывает лише-
ния и ограничения, но уже в рамках института суди-
мости. Как точно отмечают отдельные исследовате-
ли, судимость представляет собой факт осуждения 
лица, его правовое состояние, а ее содержание со-
ставляют предусмотренные федеральным законода-
тельством ограничения общеправового, уголовно-
правового и уголовно-исполнительного характера 
[22, с. 11].

Итак, наказание и судимость – это самостоятель-
ные формы реализации уголовной ответственности 
[23, с. 73]. Кроме указанных институтов в уголовном 
законе предусмотрены иные лишения и ограничения, 
не входящие в объем рассматриваемых категорий, но 
применяемые в отношении лица, признанного ви-
новным в совершении преступления и реализуемые 
в процессе освобождения последнего от отбывания 
наказания.

Так, в соответствии с уголовным законом на лиц, 
условно-досрочно освобожденных от отбывания 
наказания, суд возлагает исполнение определен-
ных обязанностей, перечень которых является неис-
черпывающим и может быть дополнен на основании 
предложения контролирующего органа при учете, на-
пример, характеристики осужденного, обстоятельств 
совершения преступления, общественной опасности 
содеянного и т.д.: не менять постоянного места жи-
тельства, работы, учебы без уведомления специали-
зированного государственного органа, осуществляю-
щего контроль за поведением условно осужденного, 
не посещать определенные места, пройти курс лече-
ния от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 
венерического заболевания, трудиться (трудоустро-
иться) либо продолжить обучение в общеобразова-
тельной организации (ст. 79 УК РФ) и др.

Осуществление контроля (надзора) за соблюдени-
ем лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды, установленных судом запретов и ограничений, 
является обязанностью полиции (п. 26 ст. 12 Закона 
«О полиции») [24]. В процессе реализации своих пол-
номочий сотрудники органов внутренних дел система-
тически реализуют мероприятия за выполнением под-
надзорным лицом установленных судом обязанностей; 
беспрепятственно проникают в его жилое помещение; 
запрашивают необходимую информацию и материалы 
о данном лице; осуществляют проверку законности 
пребывания (следования) на железнодорожном, вод-
ном и воздушном транспорте и др. [25; 26].

Необходимо отметить, что при условно-досроч-
ном освобождении от отбывания наказания срок 
погашения судимости исчисляется исходя из фак-
тически отбытого срока наказания с момента осво-
бождения от отбывания основного и дополнитель-
ного видов наказаний (ч. 4 ст. 86 УК РФ). Лишения 
и ограничения, испытываемые лицом в результате 
применения условно-досрочного освобождения, не 
относятся ни к наказанию, ни к судимости, а поэтому 
представляют собой часть некой уголовно-правовой 
меры, которая является самостоятельной формой 
реализации уголовной ответственности.

При отсрочке отбывания наказания беременной 
женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребен-
ка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 
единственным родителем, суд применяет в отноше-
нии указанных категорий лиц обязанность по воспи-
танию ребенка до достижения им четырнадцатилет-
него возраста (ст. 82 УК РФ), которая существенным 
образом отличается от ответственности родителей 
за воспитание и развитие своих детей, регламенти-
рованной нормами семейного законодательства (ч. 1 
ст. 63 Семейного кодекса РФ). В целях контроля и над-
зора за соблюдением указанными лицами условий 
отсрочки отбывания наказания сотрудники уголов-
но-исполнительной инспекции Федеральной служ-
бы исполнения наказаний (ФСИН России):

– систематически посещают осужденное лицо по 
месту жительства с целью проверки материально-бы-
товых условий проживания и выявления фактов ук-
лонения от воспитания ребенка и ухода за ним;

– информируют о результатах органы опеки и по-
печительства, социальной защиты населения, орга-
низацию по месту его работы;

– проводят иные мероприятия, связанные с осу-
ществлением контроля за поведением осужденного 
лица, его образа жизни и отношением к воспитанию 
ребенка и уходом за ним, и др. [27].

При отсрочке отбывания наказания лица, признан-
ного больным наркоманией, суд возлагает на него 
обязанность в виде прохождения курса лечения от 
наркомании, а также медицинскую и социальную реа-
билитацию (ст. 821 УК РФ). В целях контроля и надзора 
за соблюдением указанной категорией лиц условий 
отсрочки отбывания наказания сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции ФСИН России:

– посещают осужденного по месту жительства, ра-
боты и (или) учебы с целью контроля за его поведением, 
а также выявления фактов уклонения от прохождения 
курса лечения от наркомании, а также медицинской 
реабилитации либо социальной реабилитации;

– запрашивают необходимую информацию в ор-
ганах МВД России, в медицинской организации, в ор-
ганизации, осуществляющей социальную реабилита-
цию больных наркоманией;
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– вызывают для проведения бесед различного ха-
рактера и др. [28].

Необходимо отметить, что по общему правилу 
лицо, освобожденное от наказания, считается несу-
димым (ч. 2 ст. 86 УК РФ). Таким образом, применение 
отсрочки отбывания наказания не порождает суди-
мости, а лишения и ограничения, испытываемые ли-
цом, подобным образом, обособлены как от наказа-
ния, так и от судимости.

Итак, рассмотренные случаи свидетельствуют 
о том, что в рамках освобождения от отбывания нака-
зания осужденное лицо претерпевает лишения и ог-
раничения, в том числе некоторых конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, которые:

– предусмотрены уголовным законом – являют-
ся уголовно-правовыми мерами государственного 
принуждения;

– применяются к лицу, признанному виновным 
в совершении преступления, т.е. реализуются в про-
цессе уголовной ответственности;

– направлены на восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного и пре-
венцию совершения новых преступлений;

– обособлены от института наказания, так как при-
меняются к лицу в рамках освобождения от отбыва-
ния наказания;

– обособлены от института судимости, так как их 
применение либо не порождает судимости, либо пред-
шествует лишениям и ограничениям в рамках нее;

– носят дополнительный характер к тем лишениям 
и правоограничениям, которые лицо испытывает при 
реализации уголовного наказания и судимости.

Таким образом, рассматриваемые меры государ-
ственного принуждения, применяемые в процессе 
освобождения от отбывания наказания, носят само-
стоятельный, обособленный от наказания и судимо-
сти характер, но в то же время реализуются в рам-
ках уголовной ответственности. Считаем, что данный 
объем лишений и ограничений необходимо объеди-
нить в единую уголовно-правовую категорию, пред-
ставляющую собой самостоятельную форму реали-
зации уголовной ответственности.

В юридической литературе, в частности уголов-
но-правовой, широко используется понятие, опреде-
ляющее дополнительный, вспомогательный характер 
ответственности, – «субсидиарный» [29, с. 77; 30, с. 7; 
31, с. 133]. Исходя из этого мы склонны утверждать, 
что лишения и ограничения, испытываемые лицом 
в рамках освобождения от наказания, – это субсиди-
арные меры уголовно-правового характера, которые 
являются самостоятельной формой реализации уго-
ловной ответственности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2020-0-4-110-117

Внедрение современных цифровых технологий в различные сферы на-
шего общества предоставляет большое количество новых возможно-
стей в повседневной жизни. Электронный документооборот в нашей 
стране набирает все больший объем, день за днем заменяя собой тра-
диционные бумажные формы документооборота. Электронное «цу-
нами» не оставило без внимания и сферу правосудия. Информацион-
ные технологии, вошедшие в деятельность современного судебного 
производства, сделали его более доступным, открытым и по многим 
показателям облегчающим защитное бремя тяжущихся. Оснащение 
компьютерной техникой материально-технической базы судов, обес-
печение современными системами электронной связи приводят к при-
менению в российском цивилистическом процессе таких нововведений 
информационно-коммуникационных технологий, как личный кабинет 
на сайте суда, электронный документооборот, видеоконференц-связь, 
фиксирование хода судебного заседания с помощью аудио протокола 
и иных технических средств; также необходимо отметить уведомле-
ние участников процесса при помощи SМS-сообщений и электронной 
почты. Информатизация гражданского процесса в нашей стране заслу-
живает все большего внимания с каждым днем. Остаются открыты-
ми вопросы нормативно-правового регулирования порядка применения 
и использования информационных технологий в правосудии, развиваю-
щих так называемое электронное правосудие, направленное на повы-
шение эффективности отправления правосудия в цивилистическом 
процессе. Некоторые авторы в юридической литературе желали бы 
видеть электронные доказательства в качестве самостоятельно-
го средства доказывания, в связи с чем и в настоящее время детально 
изучается правовая природа электронных документов, отличных от 
традиционных, письменных, документов, особый статус электрон-
ных доказательств и особенности их применения в гражданском про-
цессе. В настоящее время в современной российской судебной практике 
имеются существенные трудности с применением электронных дока-
зательств, в том числе электронных документов, содержащихся во 
Всемирной сети, деловой переписки по электронной почте и т.д., в ка-
честве доказательственной базы. Специальные законодательные нор-
мы, регламентирующие данную сферу, отсутствуют, что напрямую 
указывает на то, что национальное законодательство требует мо-
дернизации и дальнейшего развития, в связи с чем и судебная практи-
ка, регулирующая схожие правоотношения, приобрела бы правильные 
и единообразные формы. В настоящее время суды не уделяют должно-
го внимания электронным документам, хотя они могут быть важны-
ми источниками обстоятельств по делу, необходимых для правильно-
го и законного разрешения гражданского спора.
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THE USE OF ELECTRONIC EVIDENCE  
IN CIVIL PROCEDURE:  
PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

The introduction of modern digital technologies in various spheres of our soci-
ety provides a large number of new opportunities in everyday life. Electronic doc-
ument management in our country is gaining more and more volume, day by day 
replacing the traditional paper forms of document management. The electronic 
tsunami did not leave the sphere of justice without attention. Information tech-
nology, which has entered into the activities of modern judicial proceedings, has 
made it more accessible, open and in many ways, easing the protective burden of 
litigants. Computer equipment of the material and technical base of courts, pro-
vision of modern electronic communication systems, lead to the use in Russian 
civil procedure of such innovations in information and communication technol-
ogies as a personal account on the court’s website, electronic document man-
agement, video conferencing, recording the course of the court session using 
audio Protocol and other technical means, it is also necessary to note the notifi-
cation of participants in the process using SMS messages and e-mail. Informati-
zation of civil procedure in our country deserves more and more attention every 
day. There are still open questions of legal regulation of the application and use 
of information technologies in justice, developing the so-called “electronic jus-
tice”, aimed at improving the efficiency of the administration of justice in civil pro-
cedure. Some authors in the legal literature would like to see electronic evidence 
as an independent means of proof, and therefore, the legal nature of electronic 
documents other than traditional written documents, the special status of elec-
tronic evidence and their application in civil proceedings are being studied in de-
tail. Currently, in modern Russian judicial practice, there are significant difficul-
ties in using electronic evidence, including electronic documents contained in the 
World Wide Web, business correspondence by e-mail, etc., as evidence. There are 
no special legislative norms regulating this sphere, which directly indicates that 
national legislation requires modernization and further development, and there-
fore judicial practice regulating similar legal relations would acquire correct and 
uniform forms. Currently, the courts do not pay due attention to electronic docu-
ments, although they can be important sources of circumstances in the case nec-
essary for the correct and legal resolution of a civil dispute.

В современном обществе информационные тех-
нологии играют значительную роль. Внедрение но-
вых технологий является неотъемлемой частью 
взаимодействия в большинстве сфер нашей жизни. 
Развитие информационно-правового пространства 
в нашей стране сегодня сложно представить без ис-
пользования электронного документооборота в со-
циальной, экономической, политической и иных 
сферах. Основой формирования информационного 
общества является существенное развитие передачи 
и хранения информации с помощью электронно-вы-
числительной техники и Сети, что закономерно тре-
бует регулирования и правового оформления в дан-
ной отрасли.

Важными задачами становятся пересмотр поло-
жений гражданского процессуального законодатель-

ства, его приспособленность к новейшим информа-
ционным технологиям.

В связи с законодательными пробелами регла-
ментации прав и обязанностей пользователей Сети 
злоумышленники порождают нарушение прав и ин-
тересов других участников информационного обще-
ства (компьютерные вирусы, хакерские атаки и т.д.) 
[1, с. 25–30].

Порядок реализации информационной функции 
в РФ содержит множество проблем, которые требуют 
современного решения. Если обратиться к граждан-
скому процессуальному законодательству РФ, то мож-
но увидеть, что оно закрепляет состязательный харак-
тер гражданского судопроизводства, однако проблема 
сбора, подтверждения доказательств, содержащихся 
в сети Интернет, является одной из многих.



Вестник РПА № 4 / 2020

112

Нерешенность этой проблемы надлежащим обра-
зом создает определенные трудности и ограничения 
в реализации информационной функции в сфере со-
временного гражданского судопроизводства.

Электронные документы в качестве доказательств 
по делу использовались еще в период советского 
судопроизводства.

Например, согласно Указаниям (инструктивным) 
Госарбитража СССР от 29 июня 1979 г. № И-1-4 «Об 
использовании в качестве доказательств докумен-
тов, представленных с помощью электронно-вычис-
лительной техники» стороны по арбитражным де-
лам в обоснование своих требований и возражений 
вправе представлять арбитражам документы, под-
готовленные с помощью электронно-вычислитель-
ной техники. Эти документы, поскольку они содер-
жат данные об обстоятельствах, имеющих значение 
для дела, должны приниматься органами арбитра-
жа на общих основаниях в качестве письменных до-
казательств [2].

На сегодняшний день такое средство доказыва-
ния по гражданскому процессу, как электронный до-
кумент, не закреплено на законодательном уровне. 
Это связано с его новизной в практике применения, 
а также неоднозначностью его правовой природы. 
В первую очередь необходимо обратиться к деталь-
ному понятию «документ», прежде чем приступить 
к определению правового статуса электронного 
документа.

В переводе с латинского языка слово «documentum» 
означает «свидетельство», «способ доказательства».

С. И. Семилетов определяет «документ»: это объ-
ект, в котором в результате волевых действий челове-
ка материально зафиксирована выделенная по цели 
и назначению информация (о событиях, состояниях, 
фактах, действиях и обстоятельствах, с которой свя-
заны определенные правоотношения и/или юриди-
ческие последствия) с реквизитами в определенной 
форме и формате, дозволяющий человеку переда-
вать его во времени и пространстве, однозначно вос-
принимать и идентифицировать непосредственно 
или с помощью инструментально-технических (или 
программно-аппаратных) средств [3, с. 8].

В отличие от традиционного, письменного, до-
кумента электронный документ является более 
сложным объектом. Трактуя понятие электронного 
документа, профессор А. П. Вершинин указывал: «су-
щественными признаками электронного документа 
являются его содержание (информация) и форма (тех-
нический электронный носитель информации). Элек-
тронным документом является информация, зафикси-
рованная на электронных носителях и содержащая 
реквизиты, позволяющие ее идентифицировать» [4].

Исследуя понятие электронного документа, С. П. Во-
рожбит отмечает: «электронный документ – это инфор-

мация, зафиксированная на электронном носителе, 
имеющая необходимые реквизиты, позволяющие его 
идентифицировать, и подтверждающая обстоятельст-
ва, имеющие правовое значение» [5, с. 8].

С. И. Семилетов трактует электронный документ 
как «созданный при помощи аналоговых электрон-
но-механических или электронных цифровых про-
граммных и аппаратно-технических (ЭВМ) средств 
документ, в котором выделенная информация с ре-
квизитами представлена и материально зафикси-
рована в форме аналоговой записи или в форме 
цифровой записи идентифицируемого файла, иден-
тифицируемой записи в файле (файлах базы данных) 
или иной выделяемой записи в цифровом коде на ка-
ких-либо электронных носителях, доступной для ис-
пользования, копирования, передачи и получения по 
телекоммуникационным каналам связи и последую-
щей обработки в информационных системах, а также 
для однозначного отображения или воспроизведе-
ния при визуальном или ином восприятии челове-
ком с помощью этих средств» [3, с. 8].

По мнению П. Зайцева, электронный документ как 
судебное доказательство определяется как «сведе-
ния об обстоятельствах, подлежащих установлению 
по делу, записанные на перфокарту, перфоленту, маг-
нитный, оптический, магнитооптический накопитель, 
карту флеш-памяти или иной подобный носитель, по-
лученные с соблюдением процессуального порядка 
их собирания» [6, с. 44].

Законодательное определение электронного до-
кумента отражено в п. 11 ст. 2 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», ко-
торый гласит, что это «документация, представленная 
в электронном виде, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком, с использованием электрон-
но-вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах» [7].

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  
26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах при-
менения законодательства, регулирующего использо-
вание документов в электронном виде в деятельности 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов» (абз. 5  
п. 1) дает определение электронному документу как 
«созданному в электронном виде, без предваритель-
ного фиксирования на бумажном носителе, подписан-
ного электронной подписью в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством» [8].

Отличительной чертой электронного документа 
от традиционного письменного документа является 
содержащаяся в нем информация, воспроизведен-
ная в цифровом виде. У электронного документа от-
сутствует привязка к определенному материальному 
носителю (USB-флеш-накопитель, флеш-карта и т.д.),  
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т.е. несколько идентичных в электронном виде доку-
ментов могут оказаться на разных носителях.

В настоящее время электронные документы име-
ют кардинально новые социальные и технологиче-
ские значения. В связи с глобальным распростра-
нением электронного документооборота в сети 
Интернет, а также отсутствием законодательного за-
крепления в нормативно-правовых актах, которые 
могли бы регулировать рассмотрение этой инфор-
мации в качестве допустимых доказательств по делу, 
многие судьи отказываются рассматривать и прини-
мать подобные документы или принимают их в инди-
видуальном порядке, выдвигая к ним собственные, 
ничем не урегулированные требования. Единого по-
рядка рассмотрения в гражданском судопроизводст-
ве этих документов в качестве доказательств по делу 
пока не предусмотрено.

Правовая судьба деловой переписки с помощью 
электронной почты находится на одной ступени 
с электронными документами. Игнорирование судь-
ями электронных писем и других интернет-ресурсов 
в качестве полноценных доказательств по граждан-
скому делу создает для сторон тупиковые ситуации, 
нарушает баланс сил и процессуальных возможно-
стей участников судопроизводства. Участники про-
цесса с целью добиться принятия во внимание судом 
данной информации в качестве надлежащих дока-
зательств по делу пытаются использовать различ-
ные способы.

С моей точки зрения, сегодня электронные дока-
зательства все чаще используются в судебной прак-
тике в различной модификации.

Как следствие, возникает задача углубленного изу-
чения правовой природы электронных доказательств 
как современных источников доказывания и порядка 
их применения в цивилистическом процессе.

Анализ судебной практики судов общей юрисдик-
ции показывает, что сегодня судебная система не го-
това в полной мере воспринимать новые веяния циф-
рового общества.

В качестве одного из негативных примеров, свя-
занных с использованием электронных доказа-
тельств, можно привести следующее дело из архи-
ва Арбитражного суда г. Москвы [9].

Общество с ограниченной ответственностью «Ис-
тец» обратилось в А суд г. Москвы с иском к Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Ответчик» 
о взыскании денежных средств по договору постав-
ки № 00 от 00.02.2016 г., процентов за пользование 
чужими денежными средствами, стоимости товара, 
а также денежных средств по договору поставки № 01 
от 00.05.2016 г., процентов за пользование чужими де-
нежными средствами, стоимости товара.

Также определением суда в порядке, предусмот-
ренном АПК РФ, принято к производству встречное 

исковое заявление ООО «Ответчик» к ООО «Истец» 
о взыскании суммы предварительной оплаты по до-
говору поставки № 00 от 00.02.2016 г., процентов за 
пользование чужими денежными средствами и про-
центов за пользование чужими денежными средства-
ми, начисленных на сумму предоплаты по дату фак-
тической оплаты.

Суд, рассмотрев первоначальные и встречные 
исковые требования, выслушав представителя ООО 
«Истец», исследовав и оценив имеющиеся в материа-
лах дела доказательства, по правилам, предусмотрен-
ным процессуальным законодательством, считает, 
что заявленные первоначальные исковые требова-
ния удовлетворению не подлежат, встречные требо-
вания подлежат удовлетворению частично.

Как усматривается из материалов дела, 00.02.2016 г. 
ООО «Истец» (поставщик) и ООО «Ответчик» (поку-
патель) заключили договор поставки оборудования 
№ 00. В соответствии с условиями договора постав-
щик обязуется поставить покупателю товар, а поку-
патель обязуется принять товар и оплатить его в по-
рядке, предусмотренном договором.

В соответствии с условиями договора поставщик 
обязуется передать покупателю оборудование в те-
чение девяти рабочих дней с момента поступления 
платежа на расчетный счет поставщика. Моментом 
исполнения обязанности поставщика по передаче 
оборудования является подписание ТОРГ-12.

По условиям договора стороны предусмотрели 
стоимость товара, в спецификации к договору опре-
делили порядок оплаты товара.

00.05.2016 г. между ООО «Истец» (поставщик) и ООО 
«Ответчик» (покупатель) заключен договор поставки 
оборудования № 01, согласно условиям которого по-
ставщик обязуется поставить покупателю товар, а по-
купатель обязуется принять товар и оплатить его в по-
рядке, предусмотренном договором.

В соответствии с условиями договора поставщик 
обязуется передать покупателю оборудование в те-
чение восьми рабочих дней с момента поступления 
платежа на расчетный счет поставщика. Моментом 
исполнения обязанности поставщика по передаче 
оборудования является подписание ТОРГ-12.

Цена договора и порядок оплаты товара согласова-
ны сторонами в договоре и приложениям к договору.

Как указывает представитель ООО «Истец», обяза-
тельства по поставке товара по договорам № 00, 01 им 
были исполнены в полном объеме, в доказательство 
чего в материалы дела представил подписанные толь-
ко со стороны ООО «Истец» следующие документы: 
акты приема передачи товара, товарные накладные, 
гарантийный талон, фототаблицы, переписку по элек-
тронной почте, а также нотариальные осмотры пись-
менных доказательств, согласно которым произведен 
осмотр программы WhatsApp и SМS-сообщений.
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ООО «Ответчик» факт поставки товара по догово-
рам отрицает, ссылаясь на недоказанность ООО «Ис-
тец» поставки товара в адрес ООО «Ответчик».

Суд, исследовав представленные ООО «Истец» до-
казательства, установил, что поскольку в представ-
ленных актах приема передачи товара, товарных на-
кладных, гарантийном талоне отсутствуют подписи 
должностных лиц ООО «Ответчик», а также печать 
ООО «Ответчик», данные документы не могут быть 
приняты судом в качестве надлежащих доказательств 
в обоснование факта поставки.

Из представленных фотографий, на которых изо-
бражен спорный товар, факт поставки товара в поль-
зу ООО «Ответчик» также не представляется суду воз-
можным установить.

В своем решении судом было отражено, что вви-
ду отсутствия в договоре условий о возможности об-
мена документами посредством электронной поч-
ты, информации о конкретных данных полномочных 
представителей ответчика для возможности обме-
на SМS-сообщениями, сообщениями в программе 
WhatsApp оснований для признания представлен-
ной ООО «Истец» переписки сообщений в качестве 
доказательства поставки товара не имеется. Кроме 
того, из содержания данной переписки невозможно 
с достоверностью установить лицо, с которым велась 
такая переписка, а также ее относимость к спорному 
товару. ООО «Ответчик» факт ведения представлен-
ной переписки с ООО «Истец» оспаривал. На основа-
нии исследованных доказательств суд не нашел осно-
ваний для удовлетворения искового заявления ООО 
«Истец» к ООО «Ответчик» по факту поставки товара 
и взыскания суммы задолженности по договорам по-
ставки № 00, 01.

Апелляционная инстанция поддержала доводы 
суда первой инстанции, не найдя оснований для удов-
летворения апелляционной жалобы ООО «Истец».

Кассационные жалобы ООО «Истец» были откло-
нены по аналогичным основаниям.

Суд, рассматривая дело, не исследовал обстоя-
тельства, связанные с возникновением переписки по 
электронной почте, а также переписки посредством 
SMS-сообщений в программе WhatsApp; все доводы на 
относимость указанных доказательств к делу были су-
дом проигнорированы.

Вышеуказанный пример наглядно показывает, что 
судебная система в полной мере не готова к установ-
лению обстоятельств, возникших в виртуальных се-
тях, а равно должным образом исследовать доказа-
тельства, подтверждающие данные обстоятельства, 
при отсутствии нормативно-правовой регламента-
ции процедуры оценки подобных доказательств.

По моему мнению, исследование и правильная 
правовая оценка судом электронных доказательств 
является не маловажным фактором, так как порой 

электронные документы могут быть не только глав-
ным, но и единственным доказательством по делу.

Применительно к вышеприведенному примеру 
из судебной практики следует обратить внимание 
на высказывание С. П. Ворожбит: трудности аутен-
тификации и идентификации электронных почто-
вых сообщений не должны полностью исключать 
возможность использования электронных почтовых 
сообщений в качестве доказательств в суде. У сторон 
должна быть возможность показать суду, что пред-
ставленные ими электронные сообщения действи-
тельно заслуживают доверия. Противная сторона 
в свою очередь может оспаривать их содержание 
и сам факт отправления [5].

Нельзя не согласиться с мнением В. И. Чамурова: 
так как единого порядка рассмотрения этих (элек-
тронных) документов в качестве доказательств не 
существует [10, с. 32–34], многие судьи в качестве 
доказательств скептически относятся к таким доку-
ментам, предъявляя к ним личные требования, что 
нашло свое отражение в гражданском деле, приве-
денном в качестве примера.

Но справедливости ради стоит отметить, что если 
бы стороны в вышеуказанном примере из архива Ар-
битражного суда г. Москвы в договоре поставки то-
вара предусмотрели электронный документооборот, 
например, заявка на приобретение товара, деловая 
переписка происходят по электронной почте, а пра-
воустанавливающие документы остаются на бумаж-
ном носителе, то, возможно, это привело бы к удов-
летворению искового заявления.

В качестве положительного примера применения 
электронных доказательств на практике хотелось бы 
привести гражданское дело из архива Кунцевского 
районного суда г. Москвы [11].

В Кунцевском районном суде г. Москвы рассмат-
ривалось дело о разделе совместно нажитого иму-
щества супругов. Спор состоял в разделе по 1/2 рас-
четных счетов, находящихся в банке Германии. После 
вынесения решения судами первой и апелляционной 
инстанций был получен исполнительный лист, в соот-
ветствии с которым с одного супруга в пользу друго-
го супруга были взысканы денежные средства, рав-
нозначные сумме ½ денежных средств, находящихся 
на расчетном счете в иностранном банке. На стации 
исполнения решения суда, должником в суд первой 
инстанции было подано заявление об отсрочке ис-
полнения решения суда. В обосновании своего заяв-
ления, должник указал «о слиянии в Германии двух 
банков Commerzbank и Deutsche Bank», в связи с чем 
исполнение решения суда на данной стадии не пред-
ставляется возможным. При рассмотрении указан-
ного заявления в судебном заседании взыскателем 
были представлены распечатки с официального сай-
та газет «Интерфакс», «Ведомости», «РБК газета» с оп-



Труды молодых ученых

115

ровержением информации «о слиянии двух банков 
Commerzbank и Deutsche Bank». Распечатки с офици-
ального сайта газет были признаны допустимыми до-
казательствами, приняты в качестве письменных до-
казательств и легли в основу определения об отказе 
в отсрочке исполнения решения суда.

Приведенные в качестве примеров дела из судеб-
ной практики говорят о том, что на сегодняшний день 
судебная практика судов общей юрисдикции в отно-
шении признания электронных доказательств до-
пустимыми доказательствами по делу двойственна 
и неоднозначна.

С моей точки зрения, одной из многих причин, по-
чему суды не принимают электронные доказатель-
ства в качестве допустимых, является сложность ус-
тановления юридических сведений о фактах, таких 
как природа возникновения электронного докумен-
та, идентификация лица, составившего этот документ, 
отсутствие редактирования или видоизменения это-
го документа. Некоторые представители юридической 
науки считают, что при исследовании института гра-
жданского процессуального права одной из приори-
тетных проблем является установление подлинности 
электронных доказательств. А. Т. Боннер при исследо-
вании проблемы достоверности электронных дока-
зательств подчеркнул, что любое лицо может создать 
электронный почтовый ящик, воспользовавшись чу-
жим именем, взамен своего [12]. В Концепции единого 
Гражданского процессуального кодекса РФ отмечает-
ся, что в связи с тем, что в гражданском и арбитражном 
процессах большое применение набирают электрон-
ные доказательства, особое внимание необходимо 
уделить оценке их достоверности [13].

На сегодняшний день одним из самых надежных 
способов подтверждения подлинности электронных 
документов и придания им юридической силы, явля-
ется подписание электронных документов посредст-
вом электронной подписи.

Как установлено Федеральным законом от 6 ап-
реля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ч. 1  
ст. 6), «информация в электронной форме, подписан-
ная электронной подписью, признается электрон-
ным документом, равнозначным собственноручно 
подписанному письменному документу на бумаж-
ном носителе». Подписанный электронной квалифи-
цированной подписью документ может быть приме-
нен в любых правоотношениях, однако закон делает 
исключение применения электронного документа: 
«кроме случаев, когда федеральным законом или 
иным нормативно-правовым актом, установлено 
требование о необходимости составления докумен-
та только на бумажном носителе» [14].

Но зачастую при отсутствии возможности под-
тверждения подлинности электронных документов 
электронной подписью участники судопроизводст-

ва представляют эти документы в качестве доказа-
тельств в виде распечаток, удостоверенных подпи-
сью авторами электронной переписки.

При системном анализе существующей судеб-
ной практики можно встретить случаи, когда дос-
товерность электронных документов (переписки 
в сети Интернет) подтверждается свидетельскими 
показаниями.

В настоящее время в судебной практике получил 
широкое распространение способ обеспечения све-
дений нотариусами, содержащихся в сети Интернет, 
на цифровых носителях. Даже несмотря на отсутствие 
правовых норм, регламентирующих данный институт 
обеспечения электронных доказательств нотариуса-
ми в действующих Гражданском процессуальном ко-
дексе РФ (далее – ГПК РФ) и Арбитражном процессу-
альном кодексе РФ (далее – АПК РФ), этот способ на 
сегодняшний день востребован и соответствует тре-
бованиям современного судопроизводства.

Идентичная практика имеет место и в отношении 
сообщений, полученных при помощи современных 
мобильных приложений (WhatsApp, Telegram, Zangi 
и т.д.). Судом не будет признана надлежащим доказа-
тельством переписка в мессенджере, если она распе-
чатана или представлена в качестве скриншота и не 
заверена нотариусом, так как невозможно подлинно 
установить время и дату отправки, отправителя и по-
лучателя электронного сообщения.

Детальный анализ процессуального законодатель-
ства (ГПК РФ и АПК РФ) не позволяет отнести электрон-
ные документы ни к одному из средств доказывания.

Профессор А. П. Вершинин говорит о возможно-
сти отнесения электронного документа к письмен-
ным доказательствам [4, с. 106]. В своем исследова-
нии С. П. Ворожбит полагает, что от того, какие из 
данных, сохраненных в электронной форме, имеют 
доказательственное значение, т.е. содержат сведе-
ния, необходимые для установления обстоятельств 
дела, будет зависеть отнесение электронных средств 
к письменным, вещественным доказательствам, ау-
дио- и видеозаписи [5].

Некоторые процессуалисты считают, что посколь-
ку у электронного документа отсутствует письменная 
форма, то его нельзя ставить в один ряд с письмен-
ными доказательствами [15, с. 145]. Также в науке вы-
сказывается мнение, что электронные доказательства 
обладают всеми известными на сегодняшний день ви-
дами доказательств, но нуждаются в законодательном 
закреплении [16, с. 378]. Профессор А. Т. Боннер в сво-
ей монографии называет электронные доказательства 
«средствами установления обстоятельств с не вполне 
определенным или неопределенным статусом» [12].

На сегодняшний день более подробно проработан 
вопрос применения электронных документов в каче-
стве средств доказывания в арбитражном процессе.
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Как установлено положениями АПК РФ, «докумен-
ты, полученные посредством факсимильной, элек-
тронной или иной связи, в том числе с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также документы, подписанные электрон-
ной подписью в законодательном порядке» допуска-
ются в качестве письменных доказательств в преду-
смотренном действующим законодательством или 
договором порядке [17].

Но даже несмотря на это, самостоятельное понятие 
электронного документа именно как средства доказы-
вания в АПК РФ не определено, используется отсылка 
к иным правовым актам, и, как следствие, возникают 
трудности с определением относимости, допустимости 
и достоверности электронных доказательств. Отсутствие 
на сегодняшний день в нашем процессуальном законо-

дательстве нормативно-правовых актов, разрешающих 
эту проблему, еще больше усугубляет ситуацию.

Таким образом, совершенно очевидно наличие 
пробелов в законодательстве о порядке получения, 
истребования и представления электронных доказа-
тельств в цивилистическом процессе. Вопрос призна-
ния электронных доказательств самостоятельными 
средствами доказывания и установления видов и кри-
териев отнесения их к таковым уже давно требует нор-
мативного разрешения, поскольку в современном об-
ществе российское процессуальное законодательство 
должно быть адаптировано к новым формам инфор-
мационных технологий и совершенствоваться с уче-
том последних технологических тенденций, что будет 
способствовать формированию единообразной базы 
судебной практики судов РФ.
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Благодаря творческим усилиям профессора А. В. На- 
умова отечественное и зарубежное научное сообще-
ство имеет возможность осмыслить историю преступ-
ления и наказания в России, представленную автором 
в виде двухтомной фундаментальной монографии, 
первое издание которой было опубликовано в 2014 г.
[1], а второе – в 2020 г. [2].

В предисловии к первому изданию монографии 
Анатолий Валентинович специально выделил кур-
сивом слово «своя» [1, с. 8] применительно к осмыс-
ленной и изложенной им на богатейшем источнико-
ведческом и фактологическом материале истории 
преступления и наказания в России, по сути – исто-
рии отечественного уголовного права. Учитывая по-
становленную и, на наш взгляд, с блеском решенную 
автором исследовательскую задачу, имеются основа-
ния утверждать, что термин «своя» охватывает как 
концепцию произведения, так и талантливое ее во-

площение в присущей профессору А. В. Наумову мас-
терской научной и стилистической форме.

В концептуальном плане «своя» история престу-
пления и наказания в России, вынесенная Анатоли-
ем Валентиновичем на суд научной общественности 
в двух изданиях монографии, предстает перед нами, 
с одной стороны, как результат ее научного изучения 
в тесной увязке с такими судьбоносными для народ-
ной жизни событиями, как формирование и распад 
древнерусского государства; преодоление феодаль-
ной раздробленности и образование Московского го-
сударства; период Смутного времени и его преодоле-
ние; образование абсолютной монархии при Петре I;  
правление Екатерины II; реформы и контрреформы 
XIX в.; революции начала XX в. и распад Российской 
империи, означающий, по сути, перерыв в развитии 
государства, его политических, экономических, по-
литических, идеологических и правовых институтов; 
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возникновение, формирование и распад советской 
государственности; постсоветский период развития 
России. С другой стороны, «своя» история преступ-
ления и наказания в России изложена профессором 
А. В. Наумовым отнюдь не сухо и отстраненно от су-
деб и творчества людей, вовлеченных на протяже-
нии многовековой отечественной истории в орбиту 
происходивших событий и процессов, непосредст-
венными участниками, свидетелями и, к сожалению, 
жертвами которых они порой являлись. Историче-
ский материал в монографии дополняют тщатель-
но подобранные автором сведения из важнейших 
нормативных правовых актов и других документов, 
материалов судебных процессов, фрагментов про-
изведений классиков отечественной философской 
и художественной мысли, биографических справок 
и других документальных свидетельств историческо-
го прошлого российской государственной и общест-
венной жизни. В них представлены как результаты 
политической, государственной, научной и просве-
тительской деятельности крупнейших исторических 
фигур ушедшего от нас времени (российских князей, 
царей и императоров, политиков, революционеров, 
общественных деятелей, философов, писателей), вид-
нейших ученых-юристов, так и их взгляды на пробле-
му преступления и наказания в России. В этом смысле 
нарисованная профессором А. В. Наумовым картина 
истории российского уголовного права предстает пе-
ред нами живой и во многом личностной. Это не толь-
ко история политических, социально-экономических 
и правовых процессов и событий в жизни страны, 
но также история людей, внесших заметный вклад 
в формирование отечественной культурной тради-
ции в области идеологии, политики, экономики, фи-
лософии, права в целом и уголовного права в особен-
ности. Отнюдь не случайно исследовательское поле 
в монографии не ограничилось осмыслением тенден-
ций развития уголовного законодательства и науки 
уголовного права. Оно было существенным образом 
расширено. В результате в монографии уголовное 
право предстает перед нами в комплексе взаимосвя-
занных с ним и влияющих на него политических, эко-
номических, идеологических, правовых, нравствен-
но-этических идей, процессов и тенденций.

В монографии социально-правовая природа пре-
ступления и наказания подвергнуты изучению с опо-
рой на криминологическую составляющую как ос-
новополагающее социальное основание в процессе 
признания общественно опасных деяний преступ-
ными и наказуемыми. Становление и развитие этих 
уголовно-правовых институтов в историческом кон-
тексте рассматриваются с учетом тенденций обще-
уголовной и политической преступности, характер-
ной для конкретного исторического этапа развития 
российского общества и государства. Проблема пре-

ступления и наказания увязана с авторской трактов-
кой этапов возникновения, становления и дальней-
шего развития российской науки уголовного права, 
скрупулезным анализом богатейшего творческого 
наследия виднейших отечественных ученых – крими-
налистов. Особо следует отметить высокую оценку, 
данную профессором А. В. Наумовым научным трудам 
ученых, стоявших у истоков российского уголовного 
права. Например, характеризуя развитие российской 
науки уголовного права в связи с созданием в России 
юридических учебных заведений, Анатолий Валенти-
нович с восхищением отзывается об уголовно-пра-
вовых взглядах представителя казанской школы кри-
миналистов, профессора Гавриила Ильича Солнцева. 
Профессор Г. Р. Солнцев еще в начале XIX в. сформу-
лировал материальное определение понятия пре-
ступления, поставил на повестку дня актуальный и в 
наши дни и пока еще не решенный вопрос об уголов-
ной ответственности юридических лиц, обосновал 
начала теории международного уголовного права 
применительно к военным преступлениям [1, с. 160–
162] . В предисловии к первому изданию моногра-
фии А. В. Наумов подчеркнул, что для полной исто-
рической картины ему потребовалось рассмотреть 
философские основы криминализации и пенализа-
ции, отраженные в трудах отечественных филосо-
фов. В работе представлена широкая палитра мне-
ний российских философов-мыслителей (от Герцена 
и Чернышевского до Бердяева и Зиновьева) на пре-
ступление и наказание, включая исторически не раз-
решенный и до настоящего времени интеллектуаль-
ный спор западников и славянофилов относительно 
путей развития России, а, следовательно, и россий-
ского уголовного права. Наконец, в монографии вос-
произведены и творчески проанализированы наибо-
лее значимые для понимания социально-правовой 
природы преступления и наказания, в целом уго-
ловного права произведения писателей-классиков, 
а также их государственно-правовые воззрения, в ко-
торых с особой остротой выражена присущая нашей 
национальной литературе идея сострадания к «ма-
ленькому» человеку.

Даже беглое перечисление основных составляю-
щих исторической монографии позволяет утвер-
ждать, что профессором А. В. Наумовым написана 
книга, которая, характеризуя уголовное право, пре-
ступление и наказание в контексте отечественной 
культурной традиции, уже по этой причине пред-
ставляет собой явление правовой культуры. Для под-
тверждения этого вывода процитируем выдающегося 
отечественного ученого-юриста С. С. Алексеева. Оце-
нивая право как культурную ценность, Сергей Сер-
геевич, имея в виду законы прошлых эпох, отмечал, 
что «они являются своего рода окошками в прошед-
шие времена, позволяют «увидеть» существовавшие 
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тогда отношения, нравы, конфликты, словом нагляд-
но и зримо ощутить прошлое…», а поэтому «именно 
через право воплощается главное, в чем выражается 
предназначение культуры – потенциал разума, нако-
пленных богатств творчества, призванных и способ-
ных оградить и защитить человека от непреклонных 
демонических сил природы и общества от тенденций 
к энтропии, распаду» [3, с. 224–225]. Представляется, 
что и книга А. В. Наумова является тем окошком в про-
шлое, с помощью которого автор не только обогатил 
нашу правовую культуру системой научных знаний 
об истории становления государственно-правовых 
институтов, тенденциях развития уголовного законо-
дательства и практики его применения, достижениях 
социально-политической, философской и правовой 
мысли, но и убедительно продемонстрировал идей-
ную направленность произведения как необходимый 
компонент дальнейшего укрепления основных начал 
отечественной правовой культурной традиции. Речь 
идет об основополагающей идее книги, какой она ви-
дится после прочтения ее страниц, насыщенных как 
богатым историко-правовым и литературно-художе-
ственным материалом, так и размышлениями профес-
сора А. В. Наумова относительно описанных им исто-
рических событий и действий их участников.

Но чтобы ответить на вопрос о главной идее кни-
ги, следует учитывать, что тема любого исторического 
произведения неизбежно включает в себя и так назы-
ваемые «трудные вопросы истории», о которых час-
то говорят сами историки. Термин «трудные вопро-
сы истории» все же не совсем точно обозначает суть 
проблемы, поскольку у истории как некоего собы-
тийного и развернутого во времени и в пространст-
ве процесса нет трудных вопросов. Трудные вопро-
сы всегда возникают у исследователя исторического 
прошлого. Такие вопросы, несомненно, стояли и пе-
ред профессором А. В. Наумовым. Ответ на них по-
требовал от автора строгого соблюдения основопола-
гающего для исторического исследования принципа 
примата источников, умения логически безупречно 
объяснять сложные, порой неоднозначно оценивае-
мые в исторической и юридической литературе, а так-
же в творчестве выдающихся отечественных филосо-
фов, писателей, экономистов и юристов политические, 
экономические и государственно-правовые события. 
По нашему мнению, профессор А. В. Наумов блестяще 
справился с этой задачей. Приведем один из содержа-
щихся в книге примеров на эту тему, который связан 
с существующей в обыденном и профессиональном 
сознании неоднозначной оценкой сталинских ре-
прессий и роли в этом уголовного права. В частности,  
А. А. Зиновьев, известнейший социолог, философ и пи-
сатель, в книге «Русская трагедия», изданной в 2018 г., 
отмечал, что «сталинская система массовых репрессий 
вырастала как самозащитная мера нового общества 

от рожденной совокупностью обстоятельств эпиде-
мии преступности. Она становилась постоянно дей-
ствующим фактором нового общества, необходимым 
элементом его сохранения» [4, с. 75]. Читатель, не зна-
комый с работой Анатолия Валентиновича Наумова, 
находясь под влиянием магии имени и творчества 
Александра Александровича Зиновьева, может дейст-
вительно поверить в то, что именно эпидемия преступ-
ности послужила толчком для формирования на зако-
нодательном уровне и осуществляемой в судебном 
и внесудебном порядке системы массовых репрессий. 
Но так ли это на самом деле? Профессор А. В. Наумов 
в монографии, опубликованной за три года до выхода 
в свет книги А. А. Зиновьева, также анализирует пока 
еще остающийся трудным для нашего общественно-
го и правового сознания вопрос о массовых репрес-
сиях 30-х гг. XX в., включая уголовно-правовую оцен-
ку действий их непосредственных организаторов. Эта 
оценка опирается на строгое соблюдение ее автором 
требований методологии исторического исследова-
ния. Используя опубликованные официальные доку-
менты, проведя анализ уголовного законодательства 
этого периода развития советской государственности, 
материалы срежиссированных Сталиным судебных 
процессов над лидерами и участниками оппозиции, 
официальные данные о судимости, статистические 
показатели общеуголовной и политической (реаль-
ной и мнимой) преступности, наконец, воспроизве-
дя наиболее показательные фрагменты из художест-
венных произведений О. Мандельштама, А. Платонова 
и других писателей, отражающих практику организо-
ванного властью террора в отношении разных слоев 
населения страны, профессор А. В. Наумов формули-
рует ряд выводов, логически вытекающих из мето-
дологии проведенного им исторического научного 
исследования. По его мнению, массовый террор, осу-
ществлявшийся посредством выстроенного под это 
уголовного права, явился, во-первых, необходимым 
средством удержания в повиновении и в страхе на-
селения страны, попавшей в результате некомпетент-
ной политики властей в тяжелейшие материальные 
условия (жилищные, бытовые, продовольственные). 
Во-вторых, средством борьбы с любыми инакомыс-
лящими, с любым отступлением от политических ди-
ректив или их критикой. Традиция борьбы российской 
власти с инакомыслящими с помощью уголовно-пра-
вовых запретов в монографии Анатолия Валентино-
вича убедительно продемонстрирована на примере 
творчества Александра Радищева, которого он назы-
вает отцом российской судебной (юридической), в том 
числе и уголовной, статистики, Н. Г. Чернышевского,  
Ф. М. Достоевского, А. И. Солженицына и других мыс-
лителей. В-третьих, массовый террор явился оправ-
данием грубейших ошибок руководства, допущенных 
им при форсированной модернизации путем ускорен-
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ной индустриализации и коллективизации. Наконец, 
в-четвертых, по мнению А. В. Наумова, принудитель-
ный труд жертв массового террора явился необходи-
мым средством осуществления руководством страны 
намеченного им курса модернизации [1, с. 592].

Акцентируя внимание на этих выводах, можно 
назвать основополагающую идею двухтомной мо-
нографии профессора А. В. Наумова, обращенную 
к ее читателю. Суть ее, как представляется, состоит 
в стремлении автора вразумить граждан, общество, 
а также власть в их отношении к уголовному праву как 
к такому инструменту государственной правовой по-
литики, который должен использоваться как крайнее 
средство разрешения возникающих идеологических, 
социально-политических, экономических и правовых 
коллизий и конфликтов. На примере трагических су-
деб выдающихся отечественных мыслителей, различ-
ных слоев наших соотечественников в книге на высо-
ком научном и художественном уровне постулируется 
убеждение ее автора в том, что с помощью престу-
пления и наказания недопустимо бороться с идея-
ми, так же как и недопустимо превращать уголовное 
право в «рабочий» инструмент для решения полити-
ческих и социально-экономических задач. Эта автор-
ская позиция, отвечающая высоким мировоззренче-
ским цивилизационным стандартам, общеправовым 
и уголовно-правовым принципам нашла свое отра-
жение и во втором издании монографии. В предисло-
вии к нему А. В. Наумов подчеркнул, что на новое из-
дание своей книги его сподвигло «желание оценить 
деятельность законодателя в уголовно-правовой сфе-
ре за пять прошедших лет» [2, с. 3], которая негативно 
сказалась на деятельности суда и правоохранитель-
ных органов, особенно это касается практики борьбы 
с преступлениями в сфере экономической деятельно-

сти. Убедительные примеры такой негативной практи-
ки правотворчества и правоприменения исследова-
ны автором на примере ряда громких уголовных дел 
возбужденных в отношении предпринимателей, ана-
лизируя которые, А. В. Наумов акцентирует внимание 
на правотворческих и правоприменительных ошиб-
ках, лежащих в основе подобного рода практики [2, 
с. 446–515]. Разумеется, исключение таких ошибоч-
ных решений возможно при наличии прежде всего 
определенных законодательных усилий в направле-
нии усовершенствования уголовного законодатель-
ства, отвечающего реалиям современной, в том числе 
и экономической жизни. Поэтому, обращаясь к зако-
нодателю, А. В. Наумов рекомендует твердо усвоить 
два обстоятельства: 1) существуют известные преде-
лы возможностей уголовного закона как инструмен-
та для достижения политических и социально-эко-
номических целей и 2) самым главным поводом для 
внесения соответствующих изменений в уголовное 
законодательство является (должно являться) обнару-
жение в нем подлинных пробелов (в уголовно-право-
вом регулировании) [2, с. 632]. И все же главная про-
блема правоприменения и законности, по мнению,  
А. В. Наумова, «заключается не в уголовном праве,  
а в нашей сложившейся уже в постсоветское время су-
дебной системе. Сами по себе уголовно-правовая по-
литика и уголовное законодательство ничто без судеб-
ной системы. И настоящее реформирование судебной 
системы, процессуального законодательства во сто раз 
важнее изменения законодательства уголовного» [2, 
с. 632]. Смеем надеяться, что внимательный и вдумчи-
вый читатель, осмыслив историю преступления и нака-
зания в России в ее фундаментальном изложении, осу-
ществленном профессором А. В. Наумовым, не может 
не согласиться с вышеприведенными выводами.
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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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Рукопись статьи должна содержать обоснование актуальности, научную новизну, оригинальность, апелляцию к оп-
понентам, наличие дискуссии, выводы, отражающие основные результаты проведенного исследования. Стиль статьи 
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к научным работам, не являться публицистическим. Автору сле-
дует избегать использования цитат из популярных журналов и газет, ссылок на высказывания по телевидению. Ссылки 
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Тексты статей принимаются исключительно в случае, если они соответствуют следующим техническим требованиям:
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•		 междустрочный	интервал	–	1,5;
•		 поля	–	по	2	см	со	всех	сторон;
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•		 	ссылки	затекстовые	в	виде	нумерованного	пристатейного	списка,	в	тексте	использовать	квадратные	скобки	
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Для рисунков необходимо использовать черный краситель, фотографии не глянцевать. Электронные версии 
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