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ОСОБЕННОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОВАЛЬНОГО ОБЫСКА В РОССИИ (XV–XIX ВВ.): 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ДИСКУРС

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-4-10

Актуальность исследования правовой природы повального обыс-
ка в отечественном законодательстве обусловлена необходимостью 
комплексного историко-правового анализа данного вида доказательств 
в уголовном процессе, который занимал ведущее место на стадии пред-
варительного расследования в течение нескольких столетий. Исхо-
дя из формальной оценки доказательств, законодатель отводил важ-
ную роль показаниям так называемых добрых людей, предоставляющих 
следствию и суду сведения о личности обвиняемого, которые в отдельных 
случаях могли являться бесспорным доказательством его виновности. 
Предметом исследования являются особенности правового регулирова-
ния повального обыска, а также фактическая практика его применения 
в Российском государстве (в XV–XIX вв.). Целью исследования выступает 
выявление особенностей эволюции повального обыска в отечественном 
законодательстве с точки зрения смены исторических эпох и направле-
ний государственной политики в области предварительного следствия. 
Методологию исследования образуют формально-юридический, исто-
рико-правовой и историко-сравнительный методы. В ходе исследования 
сделан вывод о том, что повальный обыск на протяжении всего законо-
дательного закрепления в нормативно-правовых актах царской России 
претерпел существенные изменения. Так, в период образования Русского 
централизованного государства и начальный период сословного пред-
ставительства повальный обыск применятся для изобличения преступ-
ника, не оставляя последнему возможности оспаривать показания «доб-
рых людей». В период абсолютизма повальный обыск приобретает новое 
значение – с помощью этого доказательства законодатель ограничива-
ет применение пытки. Значительные изменения институт повального 
обыска претерпевает в течение XIX в. В первой половине этого столетия 
повальный обыск уже относится к несовершенному виду доказательств 
и применяется в основном только для оценки личности обвиняемого. В ре-
зультате Судебной реформы 1864 г. этот вид доказательств трансфор-
мируется в «дознание через окольных людей», где существенно изменяет-
ся порядок его проведения и ограничивается сфера применения.
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FEATURES OF LEGISLATIVE REGULATION  
OF GENERAL SEARCH IN RUSSIA (15TH–19TH CENTURIES): 
HISTORICAL AND LEGAL DISCOURSE

The relevance of the study of the legal nature of general search in domestic 
legislation is due to the need for a comprehensive historical and legal analysis 
of this type of evidence in criminal proceedings, which has occupied a leading 
place at the stage of preliminary investigation for several centuries. Based on 
the formal assessment of evidence, the legislator assigned an important role 
to the testimony of so-called “good people” who provide the investigation and 
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the court with information about the identity of the accused, which in some cas-
es could be indisputable proof of his guilt. The subject of the study is the peculiar-
ities of the legal regulation of general search, as well as the actual practice of its 
application in the Russian state (in the 15th–19th centuries). The aim of the study 
is to identify the features of the evolution of general search in the domestic legis-
lation in terms of changing historical epochs and directions of state policy in the 
field of preliminary investigation. The methodology of the research is formed by 
formal legal, historical-legal and historical-comparative methods. In the course 
of the study, it is concluded that the general search throughout the entire legis-
lative consolidation in the normative legal acts of tsarist Russia, has undergone 
significant changes. Thus, during the formation of the Russian centralized state 
and the initial period of class representation, a general search will be used to 
expose the criminal, leaving the latter no opportunity to challenge the testimo-
ny of “good people”. During the period of absolutism, a general search takes on 
a new meaning – with the help of this evidence, the legislator restricts the use of 
torture. The institution of general search underwent significant changes during 
the 19th century. In the first half of this century, the general search already refers 
to an imperfect type of evidence and is used mainly only to assess the identity 
of the accused. As a result of the judicial reform of 1864, this type of evidence is 
transformed into “inquiry through devious people”, where the order of its con-
duct is significantly changed and the scope of application is limited.

Доказательства в уголовном судопроизводстве 
являются фундаментом достижения истины при рас-
следовании любого преступления. Понятно, что вся 
система доказательств в судебном процессе склады-
валась поэтапно в разные исторические эпохи ста-
новления и развития нашего государства. Поэтому 
небезынтересно обратиться, пожалуй, к одному из 
самых сложных и противоречивых способов получе-
ния доказательств в отечественном уголовном про-
цессе – повальному обыску. Повальный обыск лег 
в основу розыскного (инквизиционного) процесса 
в России, просуществовавшего вплоть до проведе-
ния судебной реформы 1864 г. Поэтому исследова-
ние особенностей его законодательного оформления 
как раз необходимо проанализировать через при-
зму смены исторических периодов в России, сопро-
вождавшихся изменением не только различных госу-
дарственных институтов, но и правовых норм.

С позиции эволюции законодательства наибо-
лее значимыми хронологическими этапами в изуче-
нии данного вопроса выступает период образования 
Русского централизованного государства (а именно 
вторая половина XV в.), который характеризуется 
принятием Судебника 1497 г., а также период сослов-
но-представительной монархии (в частности, с сере-
дины XVI до конца XVII в.), ознаменовавший появле-
ние новых нормативно-правовых актов – Судебника 
1550 г. и Соборного уложения 1649 г. В эти истори-
ческие периоды перманентно происходят становле-
ние, закрепление и развитие данного способа получе-
ния доказательств в уголовном процессе. Следующим 

важным этапом в историко-правовом исследовании 
повального обыска выступает период абсолютной мо-
нархии, когда законодатель не только существенно 
изменил порядок его применения, но и значительно 
снизил юридическую силу последнего, что было свя-
зано в первую очередь с отменой формальной систе-
мы доказательств во второй половине XIX в.

Вообще, повальный обыск представлял собой «до-
прос под присягой окольных жителей, т.е. ближайших 
соседей обвиняемого, которые могут знать об иссле-
дуемом происшествии и, особенно, о поведении об-
виняемого» [1, с. 132]. Впервые повальный обыск на-
ходит нормативное закрепление в Судебнике 1497 г. 
и становится способом обнаружения «ведомого ли-
хого человека». В соответствии с данным памятником 
права в случае совершения преступления на место 
происшествия прибывали недельщики с целью ро-
зыска преступников. Они производили допрос мес-
тных жителей («добрых людей» – землевладельцев, 
духовенства, зажиточных крестьян) о подозревае-
мых. Показания пяти-шести детей боярских или це-
ловальников служили основанием для суда взыски-
вать с «облихованного» человека «истцову гибель бес 
суда» [2, с. 385]. При поимке преступника с поличным 
показания «добрых людей» о том, что подозреваемый 
и раньше был уличен в воровстве – «тать ведомый», – 
влекли для «облихованного» лица смертную казнь.

Важно подчеркнуть, что законодатель неодинако-
во оценивал показания свидетелей. Так, если показа-
ния «добрых людей» выступали безоговорочным до-
казательством виновности обвиняемого, то в случае, 
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когда свидетелем по делу выступал тать (вор), его по-
казания подвергались проверке. В данной ситуации 
устанавливалось, имел ли обвиняемый «прирок с до-
водом», т.е. не совершал ли он ранее преступление. 
При наличии доказательств этого факта обвиняемый 
подвергался пытке. В. И. Сергеевич по этому пово-
ду отмечал, что «показать что-либо с доводом, зна-
чит сказать, что такой-то человек ограбил тогда-то 
и такого-то человека, ограбленное отнес в такое-то 
место и т.д.» [3, с. 619–620]. Если же подозреваемый, 
в отношении которого свидетельствовал вор, ранее 
не совершал преступления, его отдавали на пору-
ки до выяснения всех обстоятельств с помощью по-
вального обыска.

В первой половине XVI в. формируется губное 
управление, которое широко применяло поваль-
ный обыск на местах. Фактически губные учрежде-
ния представляли собой органы уголовной юстиции. 
Они наделялись властью царскими грамотами, в со-
ответствии с которыми осуществляли судебные фун-
кции. Для этого население отдельной местности из-
бирало органы губного управления – губных старост 
и губных целовальников, в чьи полномочия входило 
расследование преступлений, совершенных «ведо-
мыми лихими людьми» посредством использования 
различных розыскных методов. Первоначально губ-
ное право распространялось только на разбой, но со 
временем губным учреждениям стали подсудны дела 
о душегубстве (убийстве), краже с поличным и дру-
гих видах преступлений.

В дореволюционной литературе отмечается, что 
«повальный обыск в губном производстве имел дво-
якое значение: с одной стороны служил поводом для 
начала сыскного дела, с другой – судебным доказа-
тельством» [4, с. 48]. Так, например, согласно нор-
мам Белозерской губной грамоты 1539 г. «повальный 
обыск» применялся для изобличения уже известных 
«лихих людей». А в случае если и пособник преступ-
ника был признан в результате повального обыска 
«ведомым лихим человеком» [5, с. 201], то он подле-
жал тем же санкциям, что и исполнитель преступле-
ния, – телесному наказанию и смертной казни.

В период сословного представительства в России 
правила ведения повального обыска продолжали рег-
ламентироваться в губных грамотах и новом Судебни-
ке 1550 г. В частности, согласно нормам Медынского 
губного наказа 1555 г. при производстве повального 
обыска в нем принимали участие представители духо-
венства, приносящие присягу согласно религиозным 
обычаям. Итоги повального обыска отражались в про-
токоле, с указанием подписей всех лиц, которые учас-
твовали в его проведении. Судебник 1550 г. наряду 
с собственным признанием относил повальный обыск 
к основному виду доказательств. И если по Судебни-
ку 1497 г. пытка применялась только к оговоренно-

му или оговоренным татем лицам, то уже в Судебни-
ке 1550 г. ей подвергались все обвиняемые в краже 
с поличным, изобличенные в результате повального 
обыска. К тому же по нормам нового Судебника чис-
ло допрашиваемых «добрых людей» было увеличено 
до 10–20 человек (по Судебнику 1497 г. достаточно 
было опросить 5-6 человек). Повальный обыск счи-
тался большим, когда производился в пределах от 
15 до 20 верст, и малым, когда такой обыск проходил 
в пределах места жительства подозреваемого, т.е. оп-
рашивались его ближайшие соседи.

Надо сказать, что повальный обыск широко при-
менялся при расследовании преступлений против го-
сударства. Здесь интересен пример из практики при-
менения этого доказательства, который упоминает 
в своей работе дореволюционный юрист В. В. Соколь-
ский. Так, в 1647 г. «жена… Федьки Лободы Арина го-
ворила на пирушке «непригожие речи» на Великого 
Государя; на нее подан был извет и на очной ставке 
она повинилась, оправдываясь однако ж случившим-
ся с ней тогда припадком падучей болезни. Вследс-
твие этого повелено было обыскать… всякими людь-
ми страдает ли она падучим недугом… По исходу 
обыска и приказано было вершить дело» [6, с. 111].

В то же время «как доброе мнение общины о под-
судимом не давало ему полного освобождения от 
взыскания, так и доброе мнение не имело полной 
обязательной силы для судьи…» [7, с. 135]. Поваль-
ный обыск служил безусловным доказательством 
только в случае, если наряду с признанием подсу-
димого «лихим человеком» «добрые люди» обви-
няли его в совершенном преступлении или когда 
имелись улики, достаточные для признания «обли-
хованного» виновным. При этом собственное при-
знание было достаточным основанием виновнос-
ти лица в преступлении. В таком случае повальный 
обыск не проводился.

Повальный обыск получает свое дальнейшее за-
крепление и в нормах Соборного уложения 1649 г. Но 
здесь результаты повального обыска разрешалось 
оспаривать [8, с. 154]. Заинтересованная сторона мог-
ла доказывать, что большинство опрошенных лиц 
дали ложные показания. В этом случае для свидете-
лей, дающих противоположные показания, проводи-
лась очная ставка. Если представители меньшинства 
не уличали большинство во лжи, то они могли дого-
вориться о применении пытки. Ложные показания 
и отказ от показаний строго наказывались. Так, харак-
теризуя нормы повального обыска в Соборном уло-
жении 1649 г., правовед Г. Г. Тельберг подчеркивал, 
что в этом нормативно-правовом акте «заметны уже 
черты недоверия законодателя к показанию обыск-
ных людей… здесь интересы власти, ее спокойствие 
и безопасность затрагиваются слишком непосредс-
твенно, чтобы она могла судебную защиту их поста-
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вить в зависимость от показаний обыскных людей» 
[9, с. 209]. Вообще, повальный обыск зачастую вел 
к злоупотреблениям со стороны тяжущихся сторон. 
Наглядным выступает следующий случай, имевший 
место в XVII в.: «Один челобитчик созвал к обыску из 
дальних мест до полутораста человек, вовсе не знав-
ших спорной пустоши, и целых три дня поил их; а в 
это время писались обыски; обыскные люди не зна-
ли, что писали, а попы и приказчики, к чему прикла-
дывали руки» [10, с. 416].

В XVIII в. повальный обыск утрачивает прежнее 
значение в уголовном процессе. Сам Петр I не рас-
сматривал его в качестве основания виновности лица 
в преступлении без дополнительных доказательств. 
Интересно, что применение повального обыска было 
существенно ограничено и в начале XIX в. после от-
мены императором Александром I такого способа по-
лучения доказательств, как пытка [11].

Повальные обыски использовались только в двух 
случаях: во-первых, когда нужно было собрать сведе-
ния о поведении подсудимого; во-вторых, когда тре-
бовалось уяснить такое обстоятельство, которое мог-
ло быть известно всем или многим жителям одного 
и того же места [6, с. 149]. Такие основания упомина-
лись и в Своде законов Российской империи 1832 г. 
Законодатель закреплял, что повальный обыск мог 
быть малым, когда допрашивались «ближние околь-
ные люди», и большим, когда наряду с первыми до-
просу подлежали и «дальние окольные люди». Все 
допрашиваемые лица приводились к присяге в цер-
кви либо в домах следственных комиссий или следо-
вателей. Закон устанавливал круг лиц, которые устра-
нялись от дачи показаний: безумные и сумасшедшие, 
глухонемые, малолетние до 15 лет, дети против ро-
дителей, крепостные люди, отпущенные на свобо-
ду, по делам их бывших помещиков и др. (ст. 260,  
Т. XV, кн. II Свода законов Российской империи). Важ-
но отметить, что повальный обыск относился к несо-
вершенному виду доказательств (ст. 339, Т. XV, кн. II 
Свода законов Российской империи), т.е. такому, ко-
торое не исключало «возможности к показанию не-
виновности подсудимого» (ст. 307, Т. XV, кн. II Свода 
законов Российской империи). Кроме того, Свод за-
креплял, что «никто не может быть осужден без точ-
ных доказательств или явных улик в преступлении» 
(ст. 304, Т. XV, кн. II Свода законов Российской импе-
рии). Лицо, осуществлявшее проведение повально-
го обыска, было обязано «обыскивать в правду, дру-
гу не дружить, а недругу не мстить» (ст. 266, Т. XV, кн. II  
Свода законов Российской империи) [12].

Также при проведении повального обыска тре-
бовалось соблюдать установленные правила, в том 
числе: не давать «обыскным людям» так называемых 
обыскных писем, где бы могли содержаться указания, 
какую оценку дать личности подсудимого; «обыскные 

люди» обязаны были говорить только правду «не бо-
ясь никого, и ни оказывая никому пристрастия»; до-
прос каждого из «обыскных людей» осуществлялся 
порознь; помещиков было запрещено допрашивать 
вместе их с крепостными крестьянами.

С помощью таких правовых норм законодатель 
стремился к получению объективных и беспристрас-
тных сведений со стороны «обыскных людей». При 
этом обвиняемый, с помощью улик, имел право оп-
ровергнуть их показания. Если, например, бо ́льшая 
часть «обыскных людей» давала порочащие показа-
ния в отношении обвиняемого, а он был не согласен 
с их доводами и указывал, что правдивые сведения 
представила меньшая часть от общего числа допра-
шиваемых, то тогда из каждой половины выбирали 
по одному человеку из «лучших людей» и, «поставив 
их с очей на очи», органами дознания исследовалось, 
чье показание справедливое. Кроме этого в случае 
дачи заведомо ложных показаний «обыскные люди» 
подвергались уголовному наказанию. Число «обыс-
кных людей» для допроса в отношении одного обви-
няемого могло достигать 100 человек. В соответствии 
с нормами Свода законов Российской империи сви-
детелем давались, например, показания следующе-
го характера: «Отставной Коллежский Секретарь Ва-
силий… Соколов поведения хорошего, потому что 
я никаких неприличных поступков за ним не замечал, 
и ничего такого, что могло бы приносить ему бесчес-
тье, за ним не знаю, что и показываю по долгу приня-
той мною присяги» [13, с. 186]. Уложение о наказаниях 
уголовных исправительных 1845 г. также регламенти-
ровало проведение повального обыска, в то же вре-
мя устанавливая уголовную ответственность за дачу 
ложных показаний в отношении обвиняемого. Такие 
лица подвергались тюремному заключению на срок 
от трех до шести месяцев (ст. 1171) [14, с. 483].

В ходе судебной реформы повальный обыск пре-
образовался, согласно Уставу уголовного судопроиз-
водства 1864 г., в «дознание через окольных людей», 
список которых формировался по жребию в количес-
тве 12 человек. Однако показания свидетелей больше 
не являлись основополагающим доказательством ви-
новности обвиняемого. «Окольные люди» имели пра-
во давать разъяснения только о «занятиях, связях и об-
разе жизни обвиняемого...», а также в случае, «если сей 
последний в показаниях своих…» по делу «сошлется 
на окольных людей» (ст. 454 Устава уголовного судо-
производства 1864 г.) [15, с. 126]. При этом обвиняемый 
имел право заявить отвод не более чем двум околь-
ным людям без объяснения причин (ст. 463 Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г.). Любопытно, что 
такой способ получения доказательств в XIX в. оцени-
вался современниками весьма негативно: «…с какой 
стороны ни рассматривать дознание через окольных 
людей, как следственное действие, необходимо при-
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знать, что оно никакой существенной практической 
пользы делу не приносит, а скорее даже оказывает 
вред, бесцельно замедляя следствие» [16, с. 55]. Кро-
ме того, «значение этого средства следственного дейс-
твия умоляется еще тем обстоятельством, что приме-
няется оно не по производству всех уголовных дел, 
а только тех, по которым производится предваритель-
ное следствие, так что мировая юстиция вовсе лишена 
возможности пользоваться им» [17, с. 355].

Таким образом, реформа 1864 г. закрепила но-
вые принципы и стадии судопроизводства в России, 
стала значительным шагом в усовершенствовании 

предварительного расследования. Повальный обыск 
как формальное доказательство по сути остался пе-
режитком прошлого. Теперь «голос народа» в суде 
представляли присяжные заседатели, имевшие га-
рантированное право до вынесения вердикта в от-
ношении обвиняемого изучить все допустимые до-
казательства, представленные суду как прокурором, 
так и присяжным поверенным. Это обеспечивалось 
принципами равноправия и состязательности сто-
рон в уголовном судопроизводстве, принципами, ко-
торые законодательно закреплены и в современном 
Российском государстве.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО США О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ ЗА РУБЕЖОМ: 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИМПЕРАТИВЫ,  
ПАРАДОКСЫ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ*

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-11-18

Актуальность данной проблемы состоит в необходимости детали-
зации одного из существенных сегментов законодательства о противо-
действии коррупции, связанного с предотвращением коррупционной прак-
тики за рубежом. В США на фоне ряда крупных коррупционных скандалов, 
прежде всего Уотергейта, сформировались инструменты антикоррупци-
онной политики за рубежом, которые сначала применялись спорадически, 
а затем на фоне обновления антикоррупционного законодательства при-
обрели больший вес, повлияли не только на принятие специальной конвен-
ции ОЭСР, заключение ряда международных соглашений, но и на развитие 
антикоррупционных правовых средств, в том числе в корпоративном сек-
торе многих государств. Одновременно происходил процесс внедрения ан-
тикоррупционных стандартов и антикоррупционного комплаенса. Вмес-
те с тем подчеркнуто противоречивое влияние политических процессов 
в США на реализацию норм, усиление проявления двойных стандартов 
и оценку торговли влиянием представителей политической элиты США 
в странах, представляющих стратегический политико-экономический 
интерес. Цель данной статьи состоит в выявлении глубинных причинно-
следственные связей, обусловливающих необходимость принятия закона 
о коррупции за рубежом; исследовании положений о борьбе с подкупом инос-
транных лиц, о бухгалтерском учете. Предметом данной статьи явля-
ются вопросы институционализации противодействия коррупционным 
практикам за рубежом на основе изучения российских и зарубежных источ-
ников, статистических данных. В статье прослеживаются логика, эндо-
генные и экзогенные факторы, повлиявшие на модели антикоррупционной 
политики в зарубежных странах; диалектика запретов, санкций и их изъ-
ятий в политико-правовой парадигме. Методологическую основу соста-
вили методы формальной и диалектической логики, сравнительно-право-
вой и сравнительно-исторический методы анализа и изложения. Новизна 
данной статьи состоит в обосновании парадоксов парадигмы о проти-
водействии коррупционным практикам за рубежом в условиях нарушения 
баланса права и внешней политики США.
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The urgency of this problem lies in the need to detail one of the essential seg-
ments of anti-corruption legislation related to the prevention of corrupt practic-
es abroad. In the United States, against the backdrop of a number of major cor-
ruption scandals, primarily Watergate, anti-corruption policy instruments were 
formed abroad, which were first applied sporadically, and then, against the back-
ground of anti-corruption legislation being updated, gained more weight, in-
fluenced not only the adoption of a special OECD convention, the conclusion of 
a number of international agreements, but also on the development of anti-cor-
ruption legal means, including in the corporate sector of many states. At the same 
time, the process of introducing anti-corruption standards and anti-corruption 
compliance took place. At the same time, the controversial influence of political 
processes in the United States on the implementation of norms, increased mani-
festation of double standards and the assessment of trade by the influence of rep-
resentatives of the U.S. political elite in countries of strategic political and econom-
ic interest is emphasized. The purpose of this article is to identify deep causal links, 
determining the importance of adopting a law on corruption abroad; research on 
anti-bribery provisions; including accounting legislation. The subject of this article 
is the institutionalization of countering corruption practices abroad based on the 
study of Russian and foreign sources, statistical data. The article traces the logic 
of endogenous and exogenous factors that influenced the anti-corruption policy 
models in foreign countries; dialectics of prohibitions, sanctions and exemptions 
in the political and legal paradigm. The methodological basis was formed by the 
methods of formal and dialectical logic, comparative legal and comparative his-
torical methods of analysis and presentation. The novelty of this article lies in the 
substantiation of the paradigm of countering corruption practices abroad in the 
context of an imbalance in U.S. law and foreign policy.

Противодействие коррупции включает целый 
комплекс превентивных мер: прозрачное управле-
ние финансами государства; борьбу с отмыванием 
денег; неотвратимость ответственности должност-
ных лиц за коррупционные правонарушения; поиск 
и возврат похищенного имущества; меры, направ-
ленные на репатриацию капиталов. В условиях гло-
бализации, роста внешнеэкономических сделок по-
литика любого государства включает такой важный 
сегмент, как противодействие коррупционной прак-
тике за рубежом.

Данный сегмент законодательства испытывает на 
себе серьезное влияние не только формально-юри-
дических ограничений, но и факторов политико-эко-
номического свойства.

Более 40 лет назад в США был принят специальный 
закон – U.S. Foreign Corrupt Practices Act [1] (далее – FCPA), 
законодательная история которого многократно вос-
произведена в самых разных статьях, монографиях, 
посвященных различным аспектам противодействия 
коррупционной практике за рубежом [2]. Обнаруже-
ние самой проблемы существования незаконных вы-
плат иностранным лицам, в том числе иностранным 
политическим силам, произошло на фоне финансовых 
расследований, предпринятых правоохранительными 
органами США в рамках Уотергейта. В 1973 г. в резуль-

тате такой работы нескольким корпорациям и долж-
ностным лицам было предъявлено обвинение в ис-
пользовании корпоративных средств для незаконных 
внутриполитических взносов. Сотрудники Комиссии 
по ценным бумагам и биржам обнаружили фальси-
фикации корпоративных финансовых отчетов, пред-
назначенные для сокрытия корпоративных средств, 
использованных в незаконных целях, а также сущес-
твование неучтенных секретных фондов, направляе-
мых на сомнительные или незаконные иностранные 
платежи. C 1975 по 1977 г. имели место многочислен-
ные слушания Конгресса о так называемых пробле-
мах зарубежных корпоративных платежей. В слуша-
ниях участвовали представители Государственного 
департамента, Министерства обороны, Министерс-
тва юстиции США, Министерства торговли США, Ми-
нистерства финансов, а также представители Комис-
сии США по ценным бумагам и биржам. К слушаниям 
также привлекались представители юридической на-
уки и гражданского общества.

Накануне принятия данного акта более 400 аме-
риканских корпораций признали, что осуществляют 
сомнительные или незаконные платежи. Большинство 
компаний добровольно сообщили о выплате более 
300 млн долл. корпоративными фондами иностран-
ным правительственным чиновникам, политикам и по-
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литическим партиям. В число этих корпораций входи-
ло несколько крупнейших компаний в США; более 117 
из них находились в числе 500 ведущих компаний. На-
иболее втянутыми в орбиту коррупционных платежей 
оказались такие сектора экономики, как фармацев-
тика и здравоохранение; нефть и газ, продукты пита-
ния; аэрокосмическая промышленность, авиалинии 
и авиасообщение; химическая отрасль [3].

В дальнейшем концепция акта была положена 
в основу Конвенции о борьбе с подкупом иностран-
ных должностных лиц при осуществлении между-
народных коммерческих сделок, принятой Органи-
зацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) 21 ноября 1997 г. [4].

Россия присоединилась к данной Конвенции на 
основе Федерального закона от 1 февраля 2012 г. 
№ 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации 
к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международ-
ных коммерческих сделок» [5].

За прошедшие 40 с лишним лет на основе поло-
жений акта США о противодействии коррупционной 
практике за рубежом было взыскано 19,7 млрд долл. 
штрафов, а ареал его влияния постепенно охватил  
50 стран. Под антикоррупционное преследование 
в разное время подпадали многие известные компа-
нии, в том числе из ФРГ, Японии, Китая и других го-
сударств. Немецкая корпорация Daimler AG и три 
ее дочерних предприятия урегулировали обвине-
ния, связанные с расследованием FCPA в отношении 
практики продаж компании по всему миру. Среди них 
была российская дочерняя компания DaimlerChrysler, 
ныне известная как Mercedes-Benz Russia SAO, которая 
также признала себя виновной и согласилась выпла-
тить штраф в размере 27,26 млн долл. США [6]. Преце-
денты, связанные с применением FCPA, изучаются на 
юридических факультетах, входят в учебные и просве-
тительские программы, становятся объектом обсужде-
ния в рамках специальных конференций [7].

В концептуальном плане существенными для лю-
бого юридического анализа являются вопросы, свя-
занные с терминологией, субъектами, регламенти-
рованными правовыми средствами и пределами их 
применения.

В научной литературе, посвященной анализу ре-
левантного законодательства и антикоррупционной 
политике, ведутся теоретические споры об уточне-
нии понятий коррупционных действий (проступок, 
правонарушение, преступление и т.п.), содержится 
анализ антикоррупционной политики государства.

Две основные идеи положены в основу данного 
акта: а) борьба с подкупом иностранных лиц как про-
должение борьбы со взяточничеством; б) установле-
ние строгих правил бухгалтерского учета и финансо-
вой отчетности. Были сформированы запреты в адрес 

физических лиц и коммерческих организаций США, 
а также некоторых иностранных лиц и компаний, 
действующих на территории Соединенных Штатов 
(принцип территориальной юрисдикции). Было за-
прещено совершать коррупционные платежи инос-
транным должностным лицам для получения или со-
хранения бизнеса.

Ключевое понятие законодательства о коррупци-
онной практике за рубежом – «иностранное долж-
ностное лицо» [8, р. 413–453]. Это любое должностное 
лицо либо сотрудник иностранного правительства, 
какого-либо департамента, агентства или организа-
ции или публичной международной организации,  
т.е. любое лицо, действующее в официальном качест-
ве от имени или от имени любого иностранного пра-
вительства или департамента, учреждения или орга-
низации, или за или от имени любой такой публичной 
международной организации.

Определение иностранного публичного долж-
ностного лица трактуется широко, охватывает лю-
бое должностное лицо или сотрудника любого госу-
дарственного органа (например, мэра, губернатора, 
законодателя). Под это определение подпадают лю-
бые департамент, агентство, политическая партия; 
любое лицо, действующее в любом официальном ка-
честве для такой организации; кандидаты на полити-
ческую должность. Важно отметить, что сотрудники 
иностранных государственных предприятий также 
считаются иностранными государственными долж-
ностными лицами для целей антикоррупционного 
регулирования.

Положения FCPA запрещают умышленное исполь-
зование почтовых отправлений или любых средств 
межгосударственной коммуникации и торговли для 
содействия любому предложению, созданию префе-
ренций в оплате сделок, связанных с обещанием за-
платить или с разрешением выплаты денег или каких-
либо ценностей для любого лица, зная, что все или 
часть таких денег или ценностей будут предложены, 
даны или обещаны, прямо или косвенно, иностран-
ному должностному лицу для оказания влияния на 
него в любом его официальном качестве, побудить 
иностранное должностное лицо совершать или воз-
держаться от совершения действий, нарушающих его 
или ее законную обязанность, или добиваться каких-
либо неправомерных преимуществ для оказания по-
мощи в получении преференций для американско-
го бизнеса.

Положения FCPA о бухгалтерском учете требуют от 
компаний, чьи ценные бумаги подпадают под законо-
дательство США, вести книги и записи, которые точно 
и справедливо отражают операции корпорации, и раз-
рабатывать и поддерживать адекватную систему внут-
реннего контроля бухгалтерского учета. Такой подход 
реализуется и в Великобритании [9, р. 305–317].
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В глобальном плане это умение защитить наци-
ональный интерес и национальную безопасность 
на основе взаимодействия различных правоохра-
нительных органов, на основе применения инстру-
ментов уголовно-правового и гражданско-правового 
воздействия. В последнее время дискуссии перешли 
в плоскость обсуждения практических вопросов ан-
тикоррупционной защиты бизнеса на основе исполь-
зования возможностей антикоррупционного комп-
лаенса, в том числе на уровне российских компаний, 
вовлеченных в международный экономический обо-
рот [10, р. 6–12].

Американское законодательство построено та-
ким образом, что борьба со взяточничеством и ком-
мерческим подкупом дополняется нормами о не-
обходимости надлежащего ведения бухгалтерского 
учета, включая бухгалтерские книги, записи и поста-
новку системы внутреннего контроля на предмет об-
наружения несоответствий целям антикоррупцион-
ного регулирования. Государственное принуждение 
в данной области осуществляют Министерство юсти-
ции США и Федеральная комиссия по ценным бума-
гам и биржам США.

Так, эмитенты ценных бумаг должны по запросу 
Комиссии представлять установленные виды инфор-
мации и документов, ежеквартальную статистичес-
кую отчетность и бухгалтерскую и биржевую доку-
ментацию. Установлены специальные требования 
к формам отчетности; бухгалтерским книгам, записям, 
к ведению управленческого учета. Регламентирова-
ны запреты, в частности, связанные с использова-
нием в коррупционных целях почты, других средств 
трансграничной торговли для осуществления кор-
рупционных выплат в пользу какого-либо иностран-
ного должностного лица для оказания влияния на ка-
кое-либо действие или решение такого иностранного 
должностного лица, предпринятое им при исполне-
нии своих служебных обязанностей [11].

В соответствии с законодательством о коррупци-
онной практике за рубежом запрещено американс-
ким эмитентам осуществлять платежи, предложения 
или обещания (или авторизация платежа, предло-
жения или обещания); предлагать наличные деньги 
или их эквивалент (включая подарочные карты); пу-
тешествия, питание, проживание, шоппинг, щедрые 
расходы на развлечения или гостеприимство; лю-
бые преференции (например, специальный доступ 
к государственному органу); предоставление услуг, 
которые в противном случае пришлось бы оплачи-
вать или покупать; контракты или другие деловые 
возможности, предоставленные компании, в кото-
рой государственное должностное лицо имеет право 
собственности или другой выгодный интерес. В этот 
перечень также включаются запреты, относящие-
ся к любым коррупционным действиям, связанным 

с предоставлением необоснованных возможностей 
трудоустройства или консультаций; проведением 
благотворительных компаний, целью которых явля-
ются преференции в области бизнеса за рубежом, по-
жертвования для продвижения удобных политичес-
ких сил за рубежом; предложением компенсации за 
медицинские, образовательные услуги либо за рас-
ходы на проживание.

Иностранный лицо, которое получает незакон-
ный платеж, обычно не подвергается уголовной от-
ветственности в соответствии с FCPA. Тем не менее 
Министерство юстиции иногда привлекало к ответс-
твенности иностранных публичных должностных лиц, 
которые получали незаконные выплаты в соответс-
твии с другими антикоррупционными законами.

Нарушение положений Закона о коррупционной 
практике за рубежом может привести к штрафу в раз-
мере до 250 тыс. долл. либо к лишению свободы на 
срок до пяти лет за каждое нарушение.

Для юридического лица нарушение положений 
данного Закона приведет к штрафу в размере до  
2 млн долл. за нарушение.

Комиссия по ценным бумагам может оценивать 
дополнительные гражданские наказания и требовать 
выдачи незаконно полученных доходов. Эти штрафы 
могут исчисляться сотнями миллионов долларов.

Вместе с тем серьезные, диаметрально противо-
положные метаморфозы претерпевают данные ус-
тановления в контексте обеспечения целей наци-
ональной безопасности: «Что касается вопросов, 
относящихся к сфере национальной безопасности 
Соединенных Штатов, то ни на одно лицо, действу-
ющее в сотрудничестве с главой какого-либо феде-
рального министерства или ведомства, отвечающего 
за эти вопросы, не налагаются никакие обязанности 
и такое лицо не несет никакой ответственности со-
гласно пункту (2) настоящей части главы в том слу-
чае, если такие действия в сотрудничестве таким гла-
вой министерства или ведомства были предприняты 
с конкретного письменного распоряжения главы та-
кого министерства или ведомства согласно прези-
дентским полномочиям на выпуск таких распоря-
жений» [11]. Более того, установленные в данном 
разделе исключения для государственных органов 
США, действующих в интересах национальной безо-
пасности США, открывают практически неограничен-
ные возможности для установления и поддержания 
двойных стандартов, особенно в условиях санкций 
против России, неустанной борьбы против российс-
кой доктрины многополярного мира. Нередко пункт 
о том, что «правила не применяются к каким-либо 
видам содействия проведению выплат или ускоре-
ния выплат иностранным должностным лицам, по-
литическим партиям или партийным функционерам 
в том случае, если целью такого содействия является 
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ускорение или обеспечение исполнения обычных ад-
министративных процедур, осуществляемых иност-
ранным должностным лицом, политической партией 
или партийным функционером» является инструмен-
том манипуляций в политических играх американс-
кого истэблишмента, направленных в первую оче-
редь против России и Китая.

В этом контексте характерно дело Хантера Байде-
на. Так, записи, полученные комитетами Сената США 
по национальной безопасности и финансам, пока-
зали, что Х. Байден и его семья в свое время были 
вовлечены в обширную финансовую сеть, которая 
связала их с коррумпированными иностранными 
гражданами и иностранными правительствами по 
всему миру, прежде всего во время работы Х. Байде-
на в качестве управляющего юридическим отделом 
в украинской фирме «Burisma». Согласно записям, 
полученным комитетами, многие из этих операций 
предполагали потенциальную преступную финансо-
вую деятельность [12]. Однако, как известно, данное 
дело не завершилось сколь-нибудь серьезными пра-
вовыми и политическими последствиями.

Для стимулирования распространения FCPA 
в 1988 г. Конгресс США поручил Президенту заключить 
международное соглашение с Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) о запрете 
взяточничества в международных деловых операци-
ях. Переговоры с ОЭСР увенчались в итоге принятием 
Конвенции о борьбе с подкупом иностранных долж-
ностных лиц в международных деловых операциях.

Конвенция криминализировала подкуп иностран-
ных должностных лиц, сформировала понятийный 
аппарат и юридическую грамматику данного инсти-
тута в рамках общей концепции противодействия 
коррупции. Были определены категории ответствен-
ности юридических лиц, регламентированы вопро-
сы юрисдикции; обоснованы санкции и созданы ме-
ханизмы для соблюдения норм бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности, повсеместного внедрения 
систем внутреннего контроля и антикоррупционно-
го комплаенса.

Многие государства ответили на эти юридические 
мероприятия обновлением национальных законода-
тельств, интенсификацией просветительской рабо-
ты. Аудиторские компании стали предоставлять ус-
луги по антикоррупционному контролю, появились 
внутрифирменные отделы по антикоррупционному 
комплаенсу, выросло целое поколение юристов с но-
выми компетенциями.

В исследуемом контексте в соответствии с между-
народным правом возникает целый ряд методоло-
гических вопросов, связанных с юрисдикцией FPCA, 
прежде всего могут ли США устанавливать правила 
в отношении лиц, не являющихся гражданами дан-
ного государства.

Рассмотрим аргументацию американской стороны, 
которая базировалась на трех важных постулатах.

Во-первых, это принцип территориальности, в со-
ответствии с которым государство может устанавли-
вать правила, регулирующего поведение субъектов, 
происходящее на его территории. В прецедентной 
истории США этот принцип, как известно, берет свое 
начало с дела American Banana Co. v. United Fruit Co. 
1907 г. [13].

Второй принцип предоставляет национальной 
юрисдикции предписывать нормы права, устанавли-
вающие правовые последствия для деяний, которые 
происходят за пределами его территории, если та-
кое поведение вызывает эффект на территории пред-
писывающего государства. В соответствии с этой те-
орией суды поддержали постановление Конгресса 
о поведении иностранных граждан и лиц без граж-
данства, даже если поведение имело место за преде-
лами США, до тех пор, пока последствия поведения 
ощущаются в США.

Третьей применимой доктриной международной 
юрисдикции является доктрина, базирующаяся на 
принципе гражданства. Согласно этой теории нация 
обладает юрисдикцией устанавливать нормы права, 
регулирующие поведение ее граждан, где бы они ни 
находились. Этот принцип расширяет юрисдикцию, 
включая далее любую корпорацию, зарегистриро-
ванную в США.

В единстве применение этих трех подходов рас-
ширило рамки применения акта за пределами тер-
риториальной юрисдикции США.

Однако ст. 4 Конвенции ОЭСР по борьбе с подку-
пом иностранных должностных лиц при осуществле-
нии международных коммерческих сделок призы-
вает каждую из сторон принимать все необходимые 
меры к тому, чтобы установить свою юрисдикцию 
в отношении подкупа иностранного должностного 
лица, когда деяние совершается полностью или час-
тично на его территории.

Конвенция также установила своеобразный регла-
мент определения наиболее подходящей юрисдикции 
в случае, если деяния, описанные в Конвенции, под-
падают под юрисдикцию более чем одной стороны. 
Стороны, по запросу одной из них, проводят консуль-
тации с целью определения наиболее подходящей 
юрисдикции для уголовного преследования. Именно 
на волне обсуждения адекватности мер принуждения 
в рамках отдельных юрисдикций и их взаимодействия 
острой полемике подвергался вопрос о границах рас-
крытия релевантной информации в глобальном про-
странстве. Исходный пункт в рассуждениях состоял 
в том, что само по себе раскрытие информации в рам-
ках соблюдения рамок национальной и коммерчес-
кой безопасности, не дополненное мерами государс-
твенного принуждения, не сможет быть эффективным 
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сдерживающим фактором, потому что ожидаемая вы-
года от подкупа иностранных должностных лиц для 
сторон, вовлеченных в этот преступный умысел, такая 
как, например, выигрыш многомиллионного контрак-
та, как правило, превышает отрицательный эффект от 
раскрытия информации.

В этих условиях вопросы информационной бе-
зопасности, без того обострившиеся в последние 
годы в условиях цифровизации экономики, еще бо-
лее актуализировались.

Так, в условиях применения правил FCPA стано-
вилось ясно, что большинство предложений по рас-
крытию информации потребуют от корпораций США, 
ведущих бизнес за рубежом, сообщать обо всех инос-
транных платежах, включая совершенные законные 
платежи, например, в рекламных целях и для продви-
жения продаж. В этой связи появление в FPCA стан-
дартов бухгалтерского учета и финансовой отчетнос-
ти как продолжение логики разд. 13(b) Закона о бирже 
и ценных бумагах 1934 г. (15 U.S.C. 78q (b)) выглядело 
вполне логичным. Логика поправок и дополнений вы-
глядела следующим образом: каждый эмитент, име-
ющий класс ценных бумаг, зарегистрированных в со-
ответствии с законодательством о ценных бумагах 
США, должен был отчитываться в установленных за-
конодательством рамках, создавать и хранить книги, 
записи и счета, которые с разумной подробностью, 
точно и справедливо отражают сделки и распоряже-
ние активами эмитента; разработать и поддерживать 
систему внутреннего учета и контроля, достаточно-
го для обеспечения разумных гарантий того, что «(i) 
транзакции выполняются в соответствии с общим или 
специальным разрешением; (ii) транзакции регистри-
руются по мере необходимости (I), чтобы подготовка 
финансовой отчетности осуществлялась в соответс-
твии с принятыми принципами бухгалтерского уче-
та или любыми другими критериями, применимыми 
к таким заявлениям».

Эти и другие поправки тестировались на пред-
мет соответствия стандартам национальной безо-
пасности США.

Один из важнейших субъектов FCPA – коммерчес-
кие организации, юридические лица, а одна из важ-
нейших теоретико-прикладных проблем – оптималь-
ная модель наказания компании за коррупционные 
деликты [14], тем более что экономисты весьма скеп-
тически настроены по отношению к подходам, на-
правленным исключительно на увеличение штраф-
ных санкций [15].

Компании, работающие за рубежом, должны уста-
новить стандарты и процедуры для предотвращения 

и выявления преступного поведения; убедиться, что 
руководители понимают и контролируют программу 
комплаенса, в том числе систематически проверяют 
ее эффективность и адекватность поддержки про-
грамм, следят за тем, чтобы конкретные лица были 
наделены полномочиями и ответственностью за ре-
ализацию программы. В программе должно содер-
жаться требование о проведении мониторинга и ау-
дита поведения сотрудников, оценки эффективности 
программы соответствия и поддержки механизмов 
отчетности для сотрудников; обеспечить сотрудни-
кам стимулы, комплекс дисциплинарных мер в отно-
шении персонала, совершающего противоправное 
поведение. Программы комплаенса должны непре-
рывно совершенствоваться.

Коррупционная практика за рубежом – это одно 
из наиболее ярких проявлений «беловоротничко-
вой» преступности, нередко связанной с отмывани-
ем денег, добытых преступным путем [16, р. 105–167]. 
Вот почему штрафы за нарушение FCPA могут быть 
значительными. Для определения сумм использу-
ются разные законодательные акты. Окончательная 
сумма часто основывается на выгоде, которую ком-
пания-нарушитель надеялась получить в результате 
взятки или коммерческого подкупа, а также на уче-
те количества сотрудников в компании, оценке ан-
тикоррупционного комплаенса, других факторах. 
Существенными являются и сроки тюремного заклю-
чения в духе сдерживающего эффекта тюремного за-
ключения [17, с. 402].

Проведенный краткий анализ позволяет сделать 
следующие выводы: законодательство о противо-
действии коррупционной практике за рубежом, как 
показывает опыт США, – это значимый сегмент анти-
коррупционного законодательства. Однако его раз-
витие – это решения, лежащие в политико-правовой 
плоскости. FCPA – это отражение парадоксов двой-
ных стандартов в условиях навязывания миру аме-
риканской доктрины гегемонии.

Российский сегмент противодействия коррупци-
онным практикам за рубежом должен развиваться 
в парадигме отстаивания собственных националь-
ных интересов и национальной безопасности. Со-
вершенствование норм, связанных с механизмами 
внутрифирменного антикоррупционного контроля 
на базе российской платформы противодействия 
коррупции, – важная составляющая современной 
антикоррупционной правовой политики, раздвига-
ющей пространственно-временные рамки антикор-
рупционной борьбы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-19-26

В статье анализируются возможные направления инновационно-
го развития законодательства о кадровом обеспечении органов госу-
дарственной власти. Актуальность темы статьи обусловлена осу-
ществляющейся административной реформой, одним из направлений 
которой является создание эффективной системы государственного 
управления. Совершенствование системы и структуры органов госу-
дарственной власти сопровождается изменениями законодательства 
о государственной службе РФ. Обеспечить исполнение функций государс-
тва способен только высокопрофессиональный кадровый состав служа-
щих, наделенный необходимыми специальными полномочиями. Целью ис-
следования является выработка механизмов инновационного развития 
законодательства о кадровом обеспечении органов государственной 
власти. Предметом настоящего исследования выступают правовые 
основы организации государственной службы РФ. Методологию иссле-
дования составляют общенаучные методы: диалектический метод, 
методы формальной логики и сравнительно-правовой метод. На основе 
проведенного исследования авторы делают вывод о том, что сущест-
вующая в настоящее время правовая база организации государственной 
службы РФ требует своего дальнейшего совершенствования. В частнос-
ти, Минюст России заинтересован в апробации и внедрении современ-
ных технологий управления федеральными государственными служащи-
ми, совершенствовании системы оплаты труда гражданских служащих, 
оптимизации структуры и штатной численности, порядка присвоения 
классных чинов, информационно-коммуникационных технологий и готов 
участвовать в проведении экспериментов на своей площадке. Предла-
гается наделить Министра юстиции РФ правом присвоения классных 
чинов государственного советника юстиции (государственного совет-
ника) РФ 1-го, 2-го и 3-го класса гражданским служащим Минюста России, 
Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполне-
ния наказаний и их территориальных органов.
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The article analyzes possible directions of innovative development of legis-
lation on personnel support of state authorities. The relevance of the topic of the 
article is due to the ongoing administrative reform, one of the directions of which 
is the creation of an effective system of public administration. The improvement 
of the system and structure of public authorities is accompanied by changes in 
the legislation on the civil service of the Russian Federation. Only a highly profes-
sional staff of employees with the necessary special powers can ensure the perfor-
mance of state functions. The aim of the research is to develop mechanisms for in-
novative development of legislation on personnel support for public authorities. 
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The subject of this research is the legal basis for organizing the civil service of 
the Russian Federation. The research methodology consists of general scientific 
methods: dialectical method, formal logic methods and comparative legal meth-
od. Based on the conducted research, the authors conclude that the current legal 
framework of the civil service organization of the Russian Federation requires fur-
ther improvement. In particular, the Ministry of Justice of the Russian Federation 
is interested in testing and implementing modern management technologies for 
Federal civil servants, improving the system of remuneration for civil servants, op-
timizing the structure and staffing levels, the procedure for assigning class ranks, 
and information and communication technologies, and is ready to participate in 
conducting experiments on its site. It is proposed to grant the Minister of Justice 
of the Russian Federation the right to assign class ranks of justice to the state ad-
viser of the Russian Federation of the 1st, 2nd and 3rd classes to civil servants of the 
Ministry of Justice of the Russian Federation, the Federal Bailiff Service, the Fed-
eral Penitentiary Service and their territorial bodies.

Становление Российской Федерации как демок-
ратического правового государства вызвало необхо-
димость создания эффективной системы государс-
твенного управления, совершенствования системы 
и структуры органов государственной власти. Осу-
ществляющиеся административные реформы потре-
бовали качественного преобразования государствен-
ной службы, способной обеспечивать исполнение 
изменившихся функций Российского государства. 
Этим обусловлено формирование нового законода-
тельства о государственной службе РФ.

Правовые основы организации государственной 
службы РФ (далее – государственная служба) и ос-
новы правового статуса государственных служащих 
РФ (далее – государственные служащие) были уста-
новлены Федеральным законом от 31 июля 1995 г. 
№ 119-ФЗ «Об основах государственной службы Рос-
сийской Федерации» [1] (утратил силу). В дальней-
шем нормы, определяющие правовое положение го-
сударственных служащих, получили свое развитие 
в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российс-
кой Федерации» [2] (далее – Закон).

С момента принятия Закона прошло более 16 лет. 
За указанный период сложилась практика по приме-
нению норм Закона для регулирования отношений 
в сфере государственной службы. В научной литера-
туре существуют различные точки зрения по вопросу 
совершенства Закона, соотношения его норм с тру-
довым законодательством, но следует признать, что 
институт государственной службы в РФ состоялся.

В отличие от «Табеля о рангах», введенного ука-
зом Петра I от 4 февраля 1722 г., предусматриваю-
щего 14 классов, должности федеральной государс-

твенной гражданской службы (далее – гражданская 
служба, должности) по Закону подразделяются на че-
тыре категории и пять групп.

Должности подразделяются на следующие 
категории:

1) руководители – должности руководителей и за-
местителей руководителей государственных органов 
и их структурных подразделений (далее также – под-
разделение), должности руководителей и замести-
телей руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, должности руководите-
лей и заместителей руководителей представительств 
государственных органов и их структурных подраз-
делений, замещаемые на определенный срок полно-
мочий или без ограничения срока полномочий;

2) помощники (советники) – должности, учреж-
даемые для содействия лицам, замещающим госу-
дарственные должности, руководителям государс-
твенных органов, руководителям территориальных 
органов федеральных органов исполнительной влас-
ти и руководителям представительств государствен-
ных органов в реализации их полномочий и замеща-
емые на определенный срок, ограниченный сроком 
полномочий указанных лиц или руководителей;

3) специалисты – должности, учреждаемые для 
профессионального обеспечения выполнения го-
сударственными органами установленных задач 
и функций и замещаемые без ограничения срока 
полномочий;

4) обеспечивающие специалисты – должности, уч-
реждаемые для организационного, информационно-
го, документационного, финансово-экономического, 
хозяйственного и иного обеспечения деятельности 
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государственных органов и замещаемые без ограни-
чения срока полномочий.

Должности гражданской службы подразделяют-
ся на следующие группы:

1) высшие должности гражданской службы;
2) главные должности гражданской службы;
3) ведущие должности гражданской службы;
4) старшие должности гражданской службы;
5) младшие должности гражданской службы.
Безусловно, в настоящее время реестры долж-

ностей не подразделяют чиновников на сословия 
и не наследуются, а вобрали в себя демократичес-
кие преобразования, произошедшие в развитии сов-
ременного российского общества, и составляют ос-
нову государственного управления.

Кадровая политика по своему определению, со-
держанию и роли в системе государственного уп-
равления представляет собой основу деятельности 
любого государства. Вместе с тем процессы социаль-
но-экономической и политической трансформации 
российского общества требуют существенных изме-
нений кадровой политики в сфере государственно-
го и муниципального управления. Также отмечается 
наличие потребности в кадрах, имеющих глубокие 
знания в области экономики, права, менеджмента, 
политологии, обладающих видением проблем и го-
сударственным подходом к их решению.

Г. П. Лозовицкая в связи с этим справедливо кон-
статирует: «Государственная кадровая политика на-
правлена на повышение эффективности государс-
твенной службы. В настоящее время идет процесс 
реформирования работы с кадрами. Государство 
продолжает повышать требования к государствен-
ным служащим, чтобы свести к минимуму число низ-
ко квалифицированных и случайных кадров.

Целью государственной кадровой политики, не-
сомненно, является повышение эффективности го-
сударственного управления как института. Для это-
го государство следует системе основообразующих 
целей:

– реализация целей и функций государства по 
обеспечению высокого качества жизни граждан;

– организация высокопрофессиональной эффек-
тивной трудовой деятельности населения России;

– развитие человеческого потенциала» [3, с. 9].
Таким образом, процесс формирования управлен-

ческих кадров в сфере государственной службы на-
правлен на кадровое обеспечение государственно-
го управления. К сожалению, процесс нормативного 
правового регулирования государственной службы 
и кадровой политики не завершен и, как следствие, 
отсутствуют единая нормативно-правовая основа ре-
ализации государственной кадровой политики и кад-
ровых технологий, стабильность кадрового состава, 
его социальная защищенность.

В этой связи предлагается обратить внимание на 
формирование и реализацию кадровых резервов, 
предусмотренных ст. 64 Закона и формируемых по ре-
зультатам различных конкурсов, проводимых органа-
ми государственной власти. В первую очередь необ-
ходимо отметить, что федеральный кадровый резерв 
должен формироваться федеральным государствен-
ным органом по управлению государственной служ-
бой. В федеральных государственных органах, ру-
ководство деятельностью которых осуществляет 
Президент РФ, правовой основой для формирова-
ния федерального кадрового резерва является По-
ложение о формировании федеральных кадровых 
резервов федеральных государственных органов, ру-
ководство деятельностью которых осуществляет Пре-
зидент Российской Федерации, утв. указом Президен-
та РФ от 13 декабря 2012 г. № 1653 [4].

Функции по изучению кандидатов на включение 
в федеральные кадровые резервы федеральных го-
сударственных органов возложены на Управление 
Президента РФ по вопросам государственной служ-
бы и кадров в части министерств и ведомств, нахо-
дящихся в ведении Президента РФ. Департамент го-
сударственной службы и кадров Правительства РФ 
в отношении иных министерств и ведомств форми-
рует резерв высших управленческих кадров.

Федеральный кадровый резерв формируется для 
замещения:

а) должностей гражданской службы, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществля-
ются Президентом РФ, а также отдельных должностей 
гражданской службы Администрации Президента РФ, 
определенных Администрацией Президента РФ;

б) должностей гражданской службы, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществля-
ются Правительством РФ, а также отдельных долж-
ностей гражданской службы в Аппарате Правитель-
ства РФ, определенных Правительством РФ;

в) должностей гражданской службы высшей, глав-
ной и ведущей групп в иных федеральных государс-
твенных органах.

Данные кадровые резервы позволяют федераль-
ным органам власти иметь не только «скамейку запас-
ных игроков», но и планировать профессиональное 
развитие потенциальных кандидатов на замещение 
вышестоящих должностей в течение трех лет. 

Указом Президента РФ от 1 марта 2017 г. № 96 
утверждено Положение о кадровом резерве феде-
рального государственного органа [5]. Формирова-
ние кадрового резерва в федеральном органе ис-
полнительной власти осуществляется на основании 
положения о кадровом резерве, утверждаемого ру-
ководителем соответствующего федерального ор-
гана исполнительной власти. Так, в Минюсте России 
Положение о кадровом резерве Министерства юсти-
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ции Российской Федерации утверждено приказом от 
25 февраля 2020 г. № 20 [6] (далее – Положение Ми-
нюста России).

В соответствии с Положением Минюста России 
кадровый резерв формируется в целях:

а) обеспечения равного доступа граждан РФ к граж-
данской службе в Минюсте России;

б) своевременного замещения должностей граж-
данской службы;

в) содействия формированию высокопрофессио-
нального кадрового состава гражданской службы;

г) содействия должностному росту федеральных 
государственных гражданских служащих Минюста 
России (далее – гражданские служащие).

По состоянию на 5 ноября 2020 г. численность кад-
рового резерва Минюста России составила 324 чело-
века (9,2% от штатной численности).

Инновационным подходом в формировании кад-
рового резерва Минюста России, наряду с аттестаци-
ей гражданских служащих, является проводимая в ка-
честве эксперимента на протяжении трех лет оценка 
профессиональной служебной деятельности граж-
данского служащего в целях получения объектив-
ных сведений об уровне квалификации служащего, 
его профессиональных, личностных качествах, а так-
же об эффективности и результативности профес-
сиональной служебной деятельности на основании 
отзыва непосредственного руководителя гражданс-
кого служащего один раз в шесть месяцев.

Отзыв является хорошим материалом для непос-
редственного руководителя при подготовке аттестаци-
онного материала на гражданского служащего. Однако 
следует отметить в качестве недостатка частоту состав-
ления отзыва. Думается, что будет целесообразным го-
товить отзыв по итогам работы за год. Таким образом, 
в межаттестационный период в отношении граждан-
ского служащего можно готовить 2-3 отзыва.

Значительную работу по разъяснению примене-
ния норм Закона проводит Министерство труда и со-
циальной защиты РФ (далее – Минтруд России), вы-
пуская методические рекомендации по реализации 
тех или иных положений.

Также существенное значение имеет судебная 
практика, формирующаяся в ходе рассмотрения 
гражданских исков по спорам в сфере регулирова-
ния отношений гражданской службы, материалов об 
административных правонарушениях.

Анализ законодательства РФ показывает, что 
в последнее время наметились определенные ин-
новационные тенденции развития кадрового обес-
печения органов государственной власти.

Указом Президента РФ от 24 июня 2019 г. № 288 
«Об основных направлениях развития государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации на 
2019–2021 годы» определены задачи по дальнейше-

му совершенствованию государственной службы [7]. 
Распоряжением Правительства РФ от 27 июля 2019 г. 
№ 1646-р утвержден План мероприятий («дорожная 
карта») по реализации основных направлений разви-
тия государственной гражданской службы Российской 
Федерации на 2019–2021 годы [8] (далее – План).

В рамках выполнения Плана реализована единая 
методика прохождения испытания на государствен-
ной гражданской службе, совершенствуется порядок 
заключения договора о целевом обучении между го-
сударственным органом и гражданином РФ, развива-
ются информационные сервисы. План предусматри-
вает мероприятия по совершенствованию системы 
стимулирования гражданских служащих к повыше-
нию эффективности своей профессиональной служеб-
ной деятельности, внедрение новых форм професси-
онального развития, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

Думается, что последнему в немалой степени спо-
собствовала ситуация с новой коронавирусной ин-
фекцией. Так, в Минюсте России в связи с переводом 
обучения в дистанционный режим с использованием 
интернет-технологий количество гражданских служа-
щих, прошедших повышение квалификации в рамках 
профессионального развития, увеличилось на 56%.

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 3 марта 2017 г. № 256 «О федеральной государс-
твенной информационной системе «Единая инфор-
мационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации» [9] (далее – Единая информационная 
система управления кадровым составом гражданс-
кой службы) в целях создания единого информаци-
онно-коммуникационного пространства в системе 
гражданской службы федеральным органам испол-
нительной власти необходимо осуществить переход 
к использованию Единой информационной системы 
управления кадровым составом гражданской служ-
бы для обеспечения кадровой работы, что нашло от-
ражение и нормах Закона.

Так, Закон дополнен ст. 44.1 «Государственные ин-
формационные системы, используемые на гражданс-
кой службе», которая введена Федеральным законом 
от 28 декабря 2017 г. № 423-ФЗ. В настоящее время 
в большинстве федеральных органов исполнительной 
власти реализован функционал Единой информацион-
ной системы управления кадровым составом граждан-
ской службы в части формирования организационной 
структуры, штатного замещения, ведения кадрового 
резерва и проведения конкурса на замещение вакан-
тных должностей. Значительная часть кандидатов на 
участие в конкурсе на замещение вакантных должнос-
тей подает документы в электронном виде, размещая 
их в Единой информационной системе управления 
кадровым составом гражданской службы.
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По мере расширения возможностей Единой ин-
формационной системы управления кадровым соста-
вом гражданской службы и подключения к ней госу-
дарственных органов власти сформируется единое 
кадровое пространство государственной гражданской 
службы, которое позволит автоматизировать не толь-
ко кадровое делопроизводство, но и иметь базу элек-
тронных личных дел гражданских служащих.

Кроме того, уже сейчас есть примеры успешного 
использования всего функционала Единой инфор-
мационной системы управления кадровым составом 
гражданской службы в повседневной работе, позво-
лившие совместить эту систему с программным про-
дуктом «1С: Зарплата и кадры» и тем самым, сократить 
время ввода и дублирование данных в различных 
программах учета персонала. В качестве примера 
можно привести Федеральное казначейство, в кото-
ром весь кадровый учет и кадровое делопроизводс-
тво ведется в Единой информационной системе уп-
равления кадровым составом гражданской службы, 
а информация в автоматическом режиме подгружа-
ется в «1С: Зарплата и кадры» бухгалтерии.

Активно используется в оценке деятельности 
гражданских служащих аттестация и наставничество. 
В связи с этим С. Ю. Кабашов указывает важнейшие 
компоненты профессиональной служебной деятель-
ности: «Следующая часть профессиональной культу-
ры службы – управленческий (властный) комплекс – 
совокупность ценностей, регулирующих отношения 
власти, иерархичность подчинения и контроля. Но-
вички на службе вначале пытаются освоить требо-
вания власти и подчинения, приспособиться к этим 
правилам. Для этого важно знать, какой степенью 
власти обладают руководители различных уровней, 
какие формы власти (принуждения, вознаграждения) 
они преимущественно применяют. Служащему необ-
ходимо выяснить свое место в системе властных от-
ношений, определить специфические поведенческие 
ценности подчинения, нормы, регулирующие про-
движение во властной иерархии» [10, с. 11].

В последнее время указанные институты получи-
ли развитие. Изданы два нормативных правовых акта: 
Положение о наставничестве на государственной 
гражданской службе Российской Федерации, утв. пос-
тановлением Правительства РФ от 7 октября 2019 г. 
№ 1296 [11], Единая методика проведения аттестации 
государственных гражданских служащих Российской 
Федерации, утв. постановлением Правительства РФ 
от 9 сентября 2020 г. № 1387 [12], конкретизировав-
шие положения Закона и наполнившие указанные ин-
ституты новым содержанием и смыслом.

В качестве примера можно отметить, что в Ми-
нюсте России 2020 г. в соответствии с распоряжением 
от 19 марта 2020 г. № 308-р объявлен Годом наставни-
чества. В ходе проведенных в соответствии с планом 

мероприятий был обобщен опыт лучших наставников 
территориальных органов, подготовлены и направ-
лены в территориальные органы Минюста России Ре-
комендации по наставничеству в Министерстве юс-
тиции Российской Федерации для руководителей, 
наставников и наставляемых, а 20 лучших настав-
ников награждены ведомственным знаком отличия 
«Почетный наставник Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации».

В ходе проведенного 24 сентября 2020 г. Всерос-
сийского совещания по вопросам повышения эффек-
тивности института наставничества в Минюсте России 
и его территориальных органах под председательс-
твом заместителя Министра юстиции РФ Е. Л. Забар-
чука была отмечена необходимость дальнейшего 
развития института наставничества, рекомендовано 
использовать результаты отзыва наставника при оп-
ределении соответствия государственного граждан-
ского служащего замещаемой должности по резуль-
татам срока испытания.

В соответствии со ст. 25 Закона наниматель мо-
жет заключать с гражданским служащим срочный 
служебный контракт в случае замещения отдельных 
должностей гражданской службы категории «руко-
водители», а также должностей гражданской служ-
бы категории «помощники (советники)» на срок от 
одного года до пяти лет. При заключении служебно-
го контракта может предусматриваться условие об 
испытании гражданского служащего продолжитель-
ностью от одного месяца до одного года в целях про-
верки его соответствия замещаемой гражданской 
должности. До недавнего времени сложилась прак-
тика заключения срочного служебного контракта на 
срок до одного года при замещении должностей ка-
тегории «руководители» с условием об испытании до 
одного года. Все это порождало неуверенность у ру-
ководителей в перспективе пребывания на граждан-
ской службе, снижение мотивации в работе, допол-
нительный документооборот.

При этом согласно позиции Минтруда России 
исходя из совокупного толкования положений п. 5 
ст. 4, ч. 6 ст. 24 и ст. 25 Закона можно сделать вывод 
о том, что заключение срочного служебного конт-
ракта с гражданским служащим, назначаемым на 
должность гражданской службы категории «руково-
дители», если законодательством прямо не предус-
мотрено замещение этой должности на определен-
ный срок полномочий, возможно в том случае, если 
имеются обстоятельства, подтверждающие, что ус-
ловия профессиональной служебной деятельности 
по этой должности влекут невозможность установ-
ления отношений на бессрочной основе.

Таким образом, замещение указанных должнос-
тей гражданской службы по общему правилу долж-
но заключаться на условиях служебных контрактов 
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на неопределенный срок, что в настоящий период 
реализуется в Минюсте России.

Другой аспект кадровой работы, требующий даль-
нейшего развития законодательства, о котором необ-
ходимо говорить, – это присвоение классных чинов 
советника государственной гражданской службы РФ 
1-го, 2-го или 3-го класса. Законом это право закреп-
лено за Правительством РФ.

Однако необходимо обратить внимание на то, что 
в структуре должностей ряда федеральных органов 
исполнительной власти нет должностей, по которым 
возможно присвоение классного чина государствен-
ного советника РФ 1-го класса. Во-вторых, федераль-
ные государственные органы поставлены в неравные 
условия. Так, в ряде государственных органов ука-
занные классные чины и равнозначные им звания 
присваиваются руководителем федерального госу-
дарственного органа, что освобождает их от необ-
ходимости согласования с Минтрудом России и из-
дания постановления Правительства РФ.

Указом Президента РФ от 19 ноября 2007 г. № 1554 
был определен порядок присвоения и сохранения 
классных чинов юстиции лицам, замещающим го-
сударственные должности Российской Федерации 
и должности федеральной государственной граж-
данской службы, и установлении федеральным го-
сударственным гражданским служащим месячных 
окладов за классный чин в соответствии с присвоен-
ными им классными чинами юстиции [13].

В рамках проведения экспериментов, направлен-
ных на развитие гражданской службы, предлагается 
изменить подход к присвоению классных чинов го-
сударственного советника юстиции (государственно-
го советника) РФ 1-го, 2-го и 3-го класса гражданским 
служащим Министерства юстиции РФ, Федеральной 
службы судебных приставов, Федеральной службы 
исполнения наказаний и их территориальных орга-
нов, наделив Министра юстиции РФ правом присво-
ения указанных классных чинов.

Несмотря на то что содержание кадровой работы 
регламентировано ст. 44 Закона, указом Президента 
РФ от 31 августа 2020 г. № 536 утверждено Положе-
ние о порядке организации экспериментов, направ-
ленных на развитие федеральной государственной 
гражданской службы [14].

Минюст России заинтересован в апробации 
и внедрении современных технологий управления 
федеральными государственными служащими, со-
вершенствовании системы оплаты труда граждан-
ских служащих, оптимизации структуры и штатной 
численности, порядка присвоения классных чинов, 
информационно-коммуникационных технологий 
и готов участвовать в проведении экспериментов.

В частности, с учетом сложившейся практики 
Минюст России готов инициировать проведение на 
своей площадке эксперимента по повторному на-
значению (сроком до пяти лет) на замещаемую рота-
ционную должность начальников территориальных 
органов (федеральных государственных граждан-
ских служащих) Минюста России после согласова-
ния предлагаемой кандидатуры с соответствующим 
полномочным представителем Президента РФ в со-
ответствующем федеральном округе.

Проведение экспериментов на гражданской служ-
бе направлено на сохранение высокопрофессиональ-
ного кадрового потенциала федеральных органов 
исполнительной власти, повышение престижа граж-
данской службы, создание равных условий, а также 
на упрощение процедуры присвоения классных чи-
нов гражданской службы служащим, замещающим 
должности главной группы должностей (по аналогии 
с присвоением специальных и воинских званий до ге-
неральской группы).

Предлагаемые инновационные подходы к раз-
витию кадрового обеспечения органов государс-
твенной власти потребуют издания нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
гражданской службы.
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ЗАКОННОСТЬ КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-27-32

Актуальность темы обусловлена необходимостью решения сущест-
вующих на практике проблем правового характера в деятельности во-
енной полиции по обеспечению законности как основного направления 
правоохранительной деятельности. Неразработанность на теорети-
ческом уровне понятия «законность» применительно к деятельности 
военной полиции, а также нормативная его незакрепленность затруд-
няют процесс совершенствования законодательства, регламентирую-
щего обеспечение законности в Вооруженных Силах РФ. Такое положение 
отрицательно сказывается на обеспечении конституционных гарантий 
правового государства, правоохранительной деятельности, а также ре-
ализации существующих норм в правоприменительной практике. Пред-
метом настоящего исследования являются правовые нормы в области 
военного, административного и иных отраслей права, регулирующие де-
ятельность военной полиции по обеспечению законности. Целью статьи 
является проведение научного анализа понятия «законность» примени-
тельно к военной полиции. Методологию работы составляют общена-
учные методы познания, а именно анализ, синтез, сравнение и ряд других. 
Существенной новизной данной работы является научное определение 
понятия «обеспечение законности военной полицией Вооруженных Сил 
Российской Федерации». В ходе проведенного исследования автор при-
шел к выводу, что понятие «обеспечение законности военной полицией 
Вооруженных Сил Российской Федерации» должно быть закреплено в дейс-
твующем законодательстве, в частности в Уставе военной полиции. 
Определение «обеспечения законности» может быть сформулировано 
следующим образом: «Обеспечение военной полицией законности в Воору-
женных Силах Российской Федерации – это деятельность, направленная 
на защиту жизни и здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц граждан-
ского персонала Вооруженных Сил, поддержание правопорядка и воинской 
дисциплины, а также противодействие преступности». В заключение ав-
тор отмечает, что все категории и понятия военного правоохранитель-
ного понятийного аппарата находятся во взаимосвязи и в целом состав-
ляют правоохранительный механизм государства, основным стержнем 
которого является осуществляемая военной полицией и другими военны-
ми органами правопорядка правоохранительная деятельность.
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LEGALITY AS A LEGAL CATEGORY IN THE ACTIVITIES  
OF THE MILITARY POLICE OF THE ARMED FORCES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

The relevance of the topic is due to the need to solve existing in practice prob-
lems of a legal nature in the activities of the military police to ensure legality as 
the main direction of law enforcement activity. Underdevelopment at the theo-
retical level of the concept of “legality” in relation to the activities of the military 
police, as well as its normative uncertainty hinder the process of improving the 
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legislation regulating the provision of legality in the Armed Forces. This situation 
negatively affects the provision of constitutional guarantees of the rule of law, 
law enforcement activities, as well as the implementation of existing norms in 
law enforcement practice. The subject of this study is legal norms in the field of 
military, administrative and other branches of law, which regulate the activi-
ties of military police to ensure legality. The purpose of the article is to conduct 
a scientific analysis of the concept of “legality” as applied to the military police. 
The methodology of the work consists of general scientific methods of knowl-
edge, namely: analysis, synthesis, comparison and a number of others. Signifi-
cant novelty of this work is the scientific definition of the concept of «ensuring 
legality by the military police of the Armed Forces of the Russian Federation». 
The author’s conclusions: In the course of this study the author came to the con-
clusion that the concept of “ensuring legality by the military police of the Armed 
Forces of the Russian Federation” should be enshrined in the current legislation, 
in particular, in the Charter of the Military Police. The definition of “ensuring le-
gality” can be formulated as follows: “Ensuring lawfulness in the Armed Forces 
of the Russian Federation by the military police is an activity aimed at protect-
ing the life and health, rights and freedoms of servicemen, persons of civilian 
personnel of the Armed Forces, maintaining law and order and military disci-
pline, as well as countering crime. In conclusion, the author notes that all cate-
gories and concepts of military law enforcement conceptual apparatus are in 
interrelation and in general, constitute the law enforcement mechanism of the 
state, the main core of which is the law enforcement activity carried out by the 
military police and other military law enforcement agencies.

Понятие «законность» относится теорией адми-
нистративного права к фундаментальным категори-
ям. Особое значение обеспечение законности в Во-
оруженных Силах РФ приобретает для тех органов 
правопорядка, которые в силу своих основных функ-
ций и полномочий призваны ее обеспечивать. Воен-
ная полиция Вооруженных Сил РФ (далее – военная 
полиция) входит в систему данных органов и зани-
мает в ней особое место.

Вопросы обеспечения законности в государстве 
нашли отражение в работах многих ученых. Так, по 
мнению Н. С. Куликовой, понятие «законность» как 
юридическая категория представляет собой весьма 
многогранное явление. Одной из таких граней яв-
ляется то, что законность представляется в качестве 
определенного состояния государства и общества, 
достигаемого ими на высоком уровне их эволюци-
онного развития [4, с. 17].

М. Н. Марченко отмечает, что «в числе важнейших 
признаков и черт правового государства – не толь-
ко создание, но и поддержание в обществе режима 
демократии, законности и конституционности, пре-
дотвращение попыток узурпации власти, сосредо-
точения ее в одних или нескольких руках» [5, с. 369]. 
Кроме этого указанный автор говорит о «режиме за-
конности», отождествляя его с «режимом демокра-
тии, конституционности, законности».

Теоретический анализ литературы позволил вы-
делить два аспекта: с одной стороны, обеспечение 

законности невозможно без наличия демократии; 
с другой стороны, хотя понятие «законность» тес-
но связано с такими категориями, как «демократия» 
и «конституционность», без обеспечения законнос-
ти невозможно добиться демократии (в прямом ее 
проявлении – народовластия) или обеспечить дейс-
твие конституционных норм.

Продолжая анализ понятия «законность» как юри-
дической категории, интересным видится суждение 
В. И. Гоймана: «Законность – это принцип, метод и ре-
жим реализации норм права, содержащихся в зако-
нах и основанных на них подзаконных нормативных 
актах, всеми участниками общественных отношений 
(государством, его органами, должностными лицами, 
организациями, гражданами)» [2, с. 40]. По сути, дан-
ный автор рассматривает законность в трех аспек-
тах: как принцип, как режим и как метод.

Еще раз отметим, что данное понятие довольно де-
тально исследовано многими учеными, а перечислен-
ные исследования внесли серьезный вклад в развитие 
правовой науки, в связи с чем, цель детализировать 
или дать ему новое научное обоснование в данном ис-
следовании не стоит. Однако по-прежнему актуальной 
является проблема обеспечения законности в Воору-
женных Силах РФ, для чего необходимо раскрыть сущ-
ность и содержание исследуемого понятия примени-
тельно к деятельности военной полиции.

Законность – это совокупность известных требо-
ваний, предъявляемых ко всем субъектам в сфере 
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правового регулирования. По мнению профессора 
С. С. Алексеева, «это требования не только строжай-
шего, неукоснительного соблюдения и исполнения 
норм позитивного права, но и: а) верховенства за-
конов по отношению ко всем иным правовым актам; 
б) равенства всех перед законом; в) обеспечения для 
всех субъектов полного и реального осуществления 
субъективных прав; г) независимого и эффективного 
правосудия; д) эффективной работы всех правоохра-
нительных органов» [1, с. 79].

Таким образом, деятельность военной полиции 
как субъекта правоохранительной деятельности 
имеет важное значение для обеспечения законнос-
ти в военной организации и заключается в последо-
вательной реализации в рамках своей компетенции 
законодательных норм по защите жизни и здоровья, 
прав и свобод военнослужащих, поддержанию пра-
вопорядка и воинской дисциплины, противодейс-
твию преступности.

Как ни парадоксально это на первый взгляд зву-
чит, но в ст. 25 Федерального закона от 31 мая 1996 г. 
№ 61-ФЗ «Об обороне» военная полиция не обеспе-
чивает законность, а принимает участие в обеспече-
нии законности в Вооруженных Силах РФ [8].

Такой подход законодателя представляется авто-
ру немного странным, поскольку военная полиция 
является государственным органом (пусть и в составе 
Вооруженных Сил РФ), созданным именно для борь-
бы с нарушениями. При этом в том же Федеральном 
законе (п. 1 ст. 25.1) указано, что основное предна-
значение военной полиции является обеспечение 
законности в Вооруженных Силах РФ. Аналогичная 
формулировка основного предназначения военной 
полиции содержится в Уставе военной полиции. Од-
нако при более детальном анализе вышеуказанно-
го нормативного акта мы видим, что формулировка 
«участвует в обеспечении законности» также при-
сутствует в ст. 19, где перечисляются основные на-
правления деятельности.

Причина, по которой именно такая формулиров-
ка («участие в обеспечении законности») применена 
законодателем, представляется автору данного ис-
следования довольно тривиальной. Сама ст. 25 Феде-
рального закона «Об обороне» называется «Обеспе-
чение законности в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формировани-
ях и органах» и содержит перечень органов ее обес-
печивающих в Вооруженных Силах РФ, к которым за-
конодатель отнес: суды, прокуратуру и следственные 
органы. В каждой из перечисленных структур име-
ется специализированные, относительно самостоя-
тельные органы, осуществляющие свою деятельность 
в Вооруженных Силах РФ, других войсках и органах.

Вышеуказанные органы составляют определенным 
образом обособленную по признаку профессиональ-

ной деятельности самостоятельную группу военных 
специализированных органов, имеющих свои четко 
определенные задачи и специфику. Их правовое по-
ложение базируется как на общих нормативных пра-
вовых актах, так и на актах, регулирующих правовое 
положение и полномочия конкретного органа.

К актам общего характера относятся Конститу-
ция РФ, Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих», Федеральный закон 
«Об обороне» и др. [6; 7; 8]. Указанные акты содержат 
основы организации и функционирования всех пра-
воохранительных органов, в том числе и военных, оп-
ределяют их основные принципы деятельности. Так, 
Конституция РФ определяет основные (конституцион-
ные) права и свободы личности (гл. 2 «Права и свобо-
ды человека и гражданина»), многие из которых имеют 
прямое отношение к правоохранительной деятель-
ности (право на жизнь и личную неприкосновенность, 
тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений и т.п.).

Федеральный закон «Об обороне» объединяет 
и уполномочивает некоторые органы правопорядка 
осуществлять свою деятельность в Вооруженных Си-
лах РФ и других военных структурах страны.

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 
гласит, что все военнослужащие находятся под защи-
той государства и никто не вправе вмешиваться в их 
служебную деятельность, за исключением лиц, упол-
номоченных на то законодательством.

Как видно из анализа основных функций, выпол-
няемых всеми рассматриваемыми органами, дан-
ные функции различны, а выполняющие их орга-
ны имеют разные полномочия. Важно отметить, что 
различия в выполняемых функциях не должны со-
здавать противоречия в их деятельности, посколь-
ку все они должны быть направлены на достижение 
одной цели – обеспечение законности, а также ох-
рану и защиту прав и законных интересов военно-
служащих, общества и государства от противоправ-
ных посягательств.

Также необходимо сказать, что в отличие от других 
военных правоохранительных органов деятельность 
военной полиции регулируется не специальным фе-
деральным законом, а Уставом военной полиции Во-
оруженных Сил Российской Федерации [10]. Кроме 
этого юрисдикция военной полиции по применению 
полного набора средств, при помощи которых обес-
печивается законность, ограничена и распространя-
ется только на военнослужащих Вооруженных Сил 
РФ. При этом как юрисдикция других рассмотренных 
выше органов, обеспечивающих законность, распро-
страняется не только на Вооруженные Силы РФ, но 
и на другие органы и воинские формирования, где 
предусмотрена военная служба (например, ФСБ Рос-
сии, ФСО России, Росгвардия и др.). Вместе с тем Фе-
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деральным законом «Об обороне», Уставом военной 
полиции предусмотрены случаи, когда полномочия 
военной полиции могут распространяться и на воен-
нослужащих других органов и воинских формирова-
ний. Это те случаи, когда военнослужащими других 
органов будет совершено преступление.

Также в качестве особенностей обеспечения воен-
ной полицией законности стоит отметить ее деятель-
ность в период непосредственной угрозы агрессии 
и в военное время. Функции и полномочия военной 
полиции в указанные особые периоды существен-
но могут быть расширены. На это прямо указывает 
п. 40 ст. 20 Устава военной полиции, где указано, что 
военная полиция принимает участие в мероприяти-
ях территориальной обороны, в проведении контр-
террористических операций и обеспечении режи-
мов чрезвычайного и военного положения, которые 
свою очередь тесно связаны с применением ограни-
чительных мер. Поэтому субъектами ее деятельнос-
ти могут стать не только военнослужащие, но и все 
граждане и лица, находящиеся на территории РФ.

Таким образом, можно констатировать, что воен-
ная полиция обладает своей самостоятельной ком-
петенцией, к числу наиболее важных полномочий 
можно отнести: поддержание правопорядка и во-
инской дисциплины, обеспечение безопасности до-
рожного движения, защиту жизни, здоровья, прав 
и свобод военнослужащих, выполнение, в том чис-
ле полицейских, функций по поддержанию междуна-
родного мира и безопасности, что выделяет ее сре-
ди остальных органов, обеспечивающих законность 
в военной организации государства.

Обеспечение законности в Вооруженных Силах 
РФ – задача трудоемкая и, безусловно, для одной во-
енной полиции подчас невыполнимая. Во многом де-
ятельность всех органов очень тесно соприкасается, 
что создает впечатление осуществления ими абсолют-
но идентичной деятельности. Вместе с тем у каждого 
из этих органов свой своеобразный, присущий исклю-
чительно ему подход к выполнению общей, жизненно 
важной задачи – обеспечения законности и правопо-
рядка, защиты прав и свобод военнослужащих, а так-
же охраняемых законом интересов общества и го-
сударства. Особенно это касается военной полиции, 
являющейся многофункциональным органом и обла-
дающей широким спектром полномочий.

Н. Н. Карпов под обеспечением законности в сфе-
ре прохождения военной службы понимает осущест-
вляемую на основании конституционных и законода-
тельных норм деятельность органов и должностных 
лиц, военного командования по полному и всесто-
роннему конституционному и иному законодатель-
ному и нормативному правовому регулированию 
процесса прохождения военной службы; точному, 
обязательному и единообразному исполнению этих 

законодательных норм; признанию, соблюдению и за-
щите конституционных и иных прав и свобод челове-
ка и гражданина при прохождении военной службы, 
а также по организации в войсках эффективной де-
ятельности суда, прокуратуры и правоохранитель-
ных органов, направленной на точное, обязатель-
ное и единообразное исполнение законодательных 
норм, регулирующих организацию обороны страны, 
признание, соблюдение и защиту конституционных 
и иных прав и свобод человека и гражданина при 
прохождении военной службы [3, с. 385–390].

Объектом деятельности военной полиции по 
обеспечению законности выступают обществен-
ные отношения, возникающие между государством 
в лице органов военного управления и военнослу-
жащим, проходящим военную службу и лицом граж-
данского персонала при исполнении им професси-
ональных обязанностей.

Деятельность военной полиции по обеспечению 
законности представляет собой собирательное поня-
тие из предметов каждой конкретной функции воен-
ной полиции. По нашему мнению, в обобщенном виде 
деятельность военной полиции по обеспечению за-
конности можно сформулировать как совокупность 
следующих предметов: поддержание правопорядка 
и воинской дисциплины; организация деятельности 
органа дознания; осуществление производства по 
делам об административных правонарушениях. Та-
ким образом, предметом деятельности военной по-
лиции по обеспечению законности может являться 
совокупность предметов каждой отдельной функции 
или группы функции, направленных на обеспечение 
законности, при этом выделить основную или наибо-
лее приоритетную очень затруднительно.

Целями деятельности военной полиции по обеспе-
чению законности в Вооруженных Силах РФ являются:

– обеспечение защиты жизни и здоровья, прав 
и свобод военнослужащих и лиц гражданского персо-
нала, поскольку это является наивысшей ценностью;

– обеспечение в Вооруженных Силах РФ точного 
и строгого исполнения норм Конституции РФ, зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов 
должностными лицами и органами в Вооруженных 
Силах РФ.

Достижению этих целей может способствовать 
выполнение военной полицией конкретных, опре-
деляемых ее правовым положением задач. Действу-
ющее законодательство не содержит точного опре-
деления задач военной полиции по обеспечению 
законности, поэтому в рамках настоящей работы ви-
дится выделить их среди прочих, возложенных на во-
енную полицию.

Проведя анализ нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих деятельность военной полиции, в час-
тности федеральных законов «Об обороне», «О внесе-
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нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам деятельности во-
енной полиции», Устава военной полиции Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, можно выделить из 
основного предназначения, основных направлений 
деятельности и функций те, которые напрямую свя-
заны с обеспечением законности [8; 9; 10].

Из основного предназначения военной полиции, 
закрепленного в Федеральном законе «Об обороне» 
и Уставе военной полиции, вытекают следующие са-
мостоятельные направления:

1) защита жизни, здоровья, прав и свобод воен-
нослужащих, лиц гражданского персонала, граждан, 
проходящих военные сборы;

2) обеспечение законности;
3) обеспечение правопорядка и воинской 

дисциплины;
4) обеспечение безопасности дорожного 

движения;
5) охрана объектов Вооруженных Сил РФ;
6) противодействие преступности;
7) защита иных охраняемых законом правоотно-

шений в области обороны.
Из основных направлений деятельности и функ-

ций военной полиции можно выделить:
1) осуществление полномочий органа дознания 

в Вооруженных Силах РФ;
2) производство в соответствии с компетенцией 

по делам об административных правонарушениях;
3) проведение разбирательств по дисциплинар-

ным проступкам;
4) организация розыска и задержания военнослу-

жащих, уклоняющихся от военной службы;
5) исполнение уголовных наказаний, дисципли-

нарного ареста, содержание под стражей военно-
служащих их охрана и конвоирование;

6) обеспечение государственной защиты потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства из числа военнослужащих, судей 
военных судов, прокурорских работников органов 
военной прокуратуры, руководителей и следовате-
лей военных следственных органов, а также других 
защищаемых лиц.

Все перечисленные направления прямо ориен-
тированы на обеспечение и укрепление военной 
полицией законности. Функции по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению преступлений, пря-
мо закрепленные в Уставе военной полиции (п. 3, 
4, 6, 8–10 ст. 20), также направлены на обеспечение 
законности.

Таким образом, можно прийти к выводу, что неко-
торые направления деятельности военной полиции 
прямо, а некоторые опосредовано, в частности обес-
печение государственной защиты определенной ка-
тегории лиц, обеспечение безопасности дорожного 
движения, нацелены на обеспечение законности.

Подводя итог рассмотрению проблем, затронутых 
в данной статье, автор хотел бы отметить, что фор-
мально любое государство или организация, напри-
мер такая, как Вооруженные Силы РФ, вырабатывают 
определенные правила поведения для людей, в час-
тности для военнослужащих, что в свою очередь тре-
бует исполнения этих норм и стремится к установле-
нию состояния законности.

В целях более четкого урегулирования данных 
норм, по мнению автора, целесообразно внести со-
ответствующие изменения в действующее законода-
тельство, а именно в Федеральный закон «Об оборо-
не» и Устав военной полиции, где следует указать, что 
военная полиция является государственным органом 
и обеспечивает законность в Вооруженных Силах РФ 
путем защиты жизни, здоровья, прав и свобод воен-
нослужащих, лиц гражданского персонала, граждан, 
проходящих военные сборы в Вооруженных Силах РФ, 
поддержания правопорядка и воинской дисциплины, 
а также в пределах своей компетенции противодейс-
твия преступности и защиты других охраняемых зако-
ном правоотношений в области обороны. При этом вы-
деленные нами отдельные направления из основного 
предназначения военной полиции, такие как охрана 
объектов или обеспечение безопасности дорожного 
движения, нужно включить в «другие охраняемые за-
коном правоотношений в области обороны».

Здесь также стоит отметить, что практически ана-
логичная формулировка уже содержится в п. 1.1 ст. 13 
Устава военной полиции, которая закрепляет основ-
ные понятия, в частности территориального органа 
военной полиции – военной комендатуры. Так, в со-
ответствии с вышеуказанной нормой военная комен-
датура является территориальным органом военной 
полиции и предназначенным для выполнения задач 
по обеспечению законности, правопорядка, воинс-
кой дисциплины, охраны военнослужащих, содержа-
щихся на гауптвахте, охраны служебных помещений 
органов военной прокуратуры и военных следствен-
ных органов и иных задач на территории закреплен-
ного района ответственности.

Как видно, формулировка «обеспечение закон-
ности» выдвинута на первый план, что аналогичным 
порядком может быть применено в определении ос-
новного предназначения военной полиции Воору-
женных Сил РФ, содержащемся в Федеральном зако-
не «Об обороне» и Уставе военной полиции.

Указанное понятие, по нашему мнению, также 
должно быть закреплено в действующем законода-
тельстве о военной полиции, в частности в Уставе 
военной полиции, в котором следует закрепить по-
нятие и цель обеспечения военной полицией закон-
ности в Вооруженных Силах РФ как составной части 
правоохранительной деятельности.

Определение понятия «обеспечение законнос-
ти» может быть сформулировано следующим обра-
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зом: «Обеспечение военной полицией законности 
в Вооруженных Силах Российской Федерации – это 
деятельность, направленная на защиту жизни и здо-
ровья, прав и свобод военнослужащих, лиц граж-
данского персонала Вооруженных Сил, поддержа-
ние правопорядка и воинской дисциплины, а также 
противодействие преступности».

В заключение все же необходимо отметить, что 
все категории и понятия военного правоохранитель-
ного понятийного аппарата находятся во взаимосвя-
зи и в целом составляют правоохранительный ме-
ханизм государства, основным стержнем которого 
является осуществляемая военной полицией и дру-
гими военными органами правопорядка правоохра-
нительная деятельность.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕННОЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТИИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(СТ. 2055, 2822 УК РФ)

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-33-39

В статье анализируются проблемы совершенствования норм об уго-
ловной ответственности за организацию запрещенных в РФ экстре-
мистских и террористических организаций и участие в них. Предметом 
исследования выступает совокупность правовых норм, регламентиру-
ющих вопросы противодействия экстремистской деятельности и тер-
роризму как явлениям, представляющим наивысшую угрозу националь-
ной безопасности РФ в целом, и ответственность за создание и участие 
в деятельности организаций, запрещенных специальными решениями 
уполномоченных государством органов. Целью исследования является 
изучение механизма действия уголовно-правовых норм, содержащихся 
в ст. 2055 и 2822 Уголовного кодекса РФ, разработка предложений по со-
вершенствованию российского уголовного законодательства по проти-
водействию деятельности запрещенных организаций и правопримени-
тельной практики. Помимо этого ставится цель выявления социальной 
обусловленности и значимости введения уголовной ответственности за 
осуществление деятельности на территории РФ иностранной или меж-
дународной неправительственной организации, в отношении которой 
принято решение о признании нежелательной ее деятельности (2841 УК 
РФ). Методологическую основу работы составляет всеобщий диалекти-
ческий метод познания, а также комплекс общенаучных и частнонаучных 
методов познания правовых явлений и процессов, в частности формаль-
но-логический, системно-структурный, статистический и некоторые 
другие. В процессе исследования делается вывод о необходимости уточне-
ния терминологии и содержания норм об ответственности за организа-
цию деятельности структур, запрещенных законодательством, а также 
определения их места в системе уголовного законодательства с учетом 
их изначального смысла. В результате проведенного анализа автором да-
ется интерпретация норм уголовного законодательства, содержащих-
ся в ст. 2055, 2822, 2841 УК РФ, выносится на обсуждение идея консолидации 
в одну классификационную группу всех преступлений экстремистской 
и террористической направленности как общественно опасных деяний, 
посягающих на основы конституционного строя России.
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The article analyzes the problems of improving the norms on criminal respon-
sibility for organizing extremist and terrorist organizations banned in the Russian 
Federation and participating in them. The subject of the research is a set of legal 
norms governing the issues of countering extremist activity and terrorism as phe-
nomena that pose the highest threat to the national security of the Russian Feder-
ation as a whole, and responsibility for the creation and participation in the activi-
ties of organizations prohibited by special decisions of state-authorized bodies. The 
aim of the study is to study the mechanism of action of the criminal law provisions 
contained in Articles 2055, 2822 of the Criminal Code of the Russian Federation, de-
velopment of proposals for improving Russian criminal legislation to counter the 
activities of prohibited organizations and law enforcement practice. In addition, 
the goal is to identify the social conditionality and significance of the introduction 
of criminal liability for the implementation of activities in the territory of the Rus-
sian Federation by a foreign or international non-governmental organization, in 
relation to which a decision has been made to recognize its undesirable activities 
(Article 2841 of the Criminal Code of the Russian Federation). The methodological 
basis of the work is the general dialectical method of cognition, as well as a com-
plex of general and specific scientific methods of cognition of legal phenomena 
and processes, in particular, formal-logical, system-structural, statistical and some 
others. In the course of the research, it is concluded that it is necessary to clarify the 
terminology and content of the norms on responsibility for organizing the activ-
ities of structures prohibited by law, as well as to determine their place in the sys-
tem of criminal legislation, taking into account their original meaning. As a result 
of the analysis, the author gives an interpretation of the norms of criminal legisla-
tion contained in Articles 2055, 2822, 2841 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration, the idea of consolidation into one classification group of all extremist and 
terrorist crimes as socially dangerous acts encroaching on the foundations of the 
constitutional system of Russia is proposed for discussion.

Потребность в установлении уголовной ответс-
твенности за организацию деятельности террористи-
ческой и экстремистской организаций, а также учас-
тие в них обусловлена вызовами экстремизма и его 
крайнего проявления – терроризма, которые в нача-
ле XXI в. представляют не только угрозу националь-
ной безопасности и целостности России, но и об-
щемировую проблему. Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года  
и на более длительную перспективу определено, 
что Российская Федерация при обеспечении наци-
ональной безопасности в сфере государственной 
и общественной безопасности на долгосрочную 
перспективу исходит из необходимости постоянно-
го совершенствования; правоохранительных мер по 
выявлению, предупреждению, пресечению и рас-
крытию актов терроризма и экстремизма. При этом 
одним из основных источников угроз националь-
ной, безопасности в сфере государственной и обще-
ственной безопасности выступает экстремистская 
деятельность националистических, религиозных, эт-
нических и иных организаций и структур, направ-
ленная на нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, дестабилиза-

цию внутриполитической и социальной ситуации 
в стране.

Сравнительный анализ двух самостоятельных со-
ставов преступлений, расположенных в разных раз-
делах и главах УК, имеющих разные родовые и ви-
довые объекты, объясняется весьма условными 
критериями разграничения содержания деятельнос-
ти организаций террористического и экстремистско-
го характера, динамичной границей, которая отли-
чает их друг от друга, сходством конструкций норм, 
предусмотренных ст. 2055 и 2822 Уголовного кодекса 
РФ (далее – УК), имеющих бланкетные диспозиции, 
отсылающие к федеральным законам, наличием об-
щего условия применения – вступившего в силу ре-
шения суда о запрете деятельности организации, де-
ятельность которой признается террористической 
или экстремистской.

Нетрудно заметить, что нормы об ответственнос-
ти за организацию деятельности террористической 
и экстремистской организаций, а также участие в них 
появились в порядке дополнения к УК. Статья 2822 
(«Организация деятельности экстремистской орга-
низации») была введена Федеральным законом от 
25 июля 2002 г. № 112-ФЗ в пакете законодательных 
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преобразований, направленных на противодейс-
твие экстремистской деятельности. В дальнейшем 
она неоднократно изменялась и дополнялась в со-
ответствии с федеральными законами от 2 ноября 
2013 г. № 302-ФЗ, от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ, от 6 июля 
2016 г. № 375-ФЗ и в настоящее время имеет доста-
точно сложную структуру, включающую четыре час-
ти, одна из которых является литерной.

Разграничительным признаком первых трех час-
тей данной статьи в ее актуальной редакции являет-
ся характеристика общественно опасного деяния. По 
ч. 1 ст. 2822 УК наказуема организация деятельности 
общественного или религиозного объединения либо 
иной организации, в отношении которых судом при-
нято вступившее в законную силу решение о ликви-
дации или запрете деятельности в связи с осущест-
влением в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности. При этом исключение делается для ор-
ганизаций, которые признаны террористическими.

Согласно ч. 1.1 данной статьи формами обще-
ственно опасного деяния являются склонение, вер-
бовка или иное вовлечение лица в деятельность экс-
тремистской организации.

Ответственность за участие в деятельности обще-
ственного или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлени-
ем экстремистской деятельности предусмотрена ч. 2 
ст. 2822 УК.

Квалифицирующим признаком данного преступ-
ления является совершение одного из перечислен-
ных преступлений с использованием служебного по-
ложения (ч. 3 ст. 2822 УК).

Примечание к статье содержит поощритель-
ную норму об освобождении от уголовной ответс-
твенности лиц, добровольно прекративших участие 
в деятельности общественного или религиозно-
го объединения либо иной организации, в отноше-
нии которых судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремистской де-
ятельности при условии, если в их действиях не со-
держится состава преступления.

Обращает на себя внимание резкое изменение 
позиции законодателя относительно общественной 
опасности криминализованных в ст. 2822 УК деяний. 
Если согласно изначальной версии данной статьи, 
содержавшей только две части, предусмотренные 
ею деяния относились к категориям преступлений 
небольшой и средней тяжести, то ныне они отнесе-
ны к категориям тяжких (ч. 1, 1.1, 2 ст. 2822 УК) и осо-
бо тяжких преступлений (ч. 3 ст. 2822 УК).

По сведениям Генеральной прокуратуры РФ, по 
ст. 2822 УК в 2006 г. было возбуждено 7, в 2007 г. – 26, 

в 2008 г. – 31, в 2009 г. – 23, в 2010 г. – 23 уголовных 
дела [1, с. 62]. В 2015 г. по данной статье было осуж-
дено 16, в 2016 г. – 18, в 2017 г. – 25, в 2018 г. – 42, 
в 2019 г. – 67, в первом полугодии 2020 г. – 31 чело-
век [2].

Статья 2055 («Организация деятельности терро-
ристической организации и участие в деятельнос-
ти такой организации») была введена Федеральным 
законом от 2 февраля 2013 г. № 302-ФЗ, направлен-
ным на формирование комплексной системы проти-
водействия террористической деятельности путем 
создания новых форм противодействия терроризму, 
в том числе с использованием социально-обществен-
ных инструментов, а затем дважды федеральными за-
конами от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ и от 6 июля 2016 г. 
№ 375-Ф3 изменялась в пакете законодательных пре-
образований, нацеленных на противодействие тер-
рористической деятельности. Случаи применения 
ст. 2055 УК в практике не единичны: в 2015 г. было 
осуждено 9, в 2016 г. – 63, в 2017 г. – 110, в 2018 г. – 
98, в 2019 г. – 131 человек [2].

Позитивная оценка мероприятий по совершенс-
твованию правовой базы противодействия терро-
ризму в целом не оставила незамеченным тот факт, 
что законодательная инициатива в части установле-
ния ответственности за организацию террористи-
ческой организации и участие в такой организации 
была просчитана не в должной мере.

Даже в изначальной версии ст. 2055 УК обратили 
на себя внимание беспрецедентно жесткие санкции, 
которые характеризовали организацию деятельности 
террористической организации и участие в деятель-
ности такой организации, как преступление особо 
тяжкое. Однако уже через шесть месяцев после до-
полнения этой статьи в УК в нее были внесены до-
полнения и в санкцию ч. 1 данной статьи к единствен-
ному основному наказанию – лишению свободы на 
срок от 15 до 20 лет – было добавлено пожизненное 
лишение свободы. Еще через два года была усилена 
санкция также ч. 2 ст. 2055 УК и минимальный и мак-
симальный сроки лишения свободы были увеличе-
ны ровно в два раза (с пяти и 10 лет до 10 и 20 лет) 
[3, с. 175–176].

Удивляет и то, что при несомненном сходстве за-
дач криминализации наиболее опасных проявле-
ний экстремизма и терроризма конструкция ст. 2055 
УК имеет в сравнении со ст. 2822 УК иную структуру, 
объединяющую две части, в каждой из которых от-
ражена аннотированная в названии статьи форма 
преступного деяния. Согласно ч. 1 ст. 2055 УК нака-
зуема организация деятельности организации, кото-
рая в соответствии с законодательством РФ призна-
на террористической. В соответствии с ч. 2 данной 
статьи единственной формой общественно опасного 
деяния является участие деятельности организации, 
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которая в соответствии с законодательством РФ при-
знана террористической. Склонение, вербовка или 
иное вовлечение лица в деятельность организации, 
признанной террористической, криминализованы са-
мостоятельно (ст. 2051 УК). Отсутствует в ст. 2055 УК та-
кой квалифицирующий признак, как использование 
служебного положения, который законодатель при-
менительно к данным формам преступного деяния по 
каким-то причинам посчитал не актуальным.

В том же контексте воспринимаются и особеннос-
ти примечания к ст. 2055 УК, содержащего норму об 
освобождении от уголовной ответственности лица, 
добровольно прекратившего участие в деятельности 
террористической организации. Во-первых, в отличие 
от нормы аналогичной направленности, содержащей-
ся в примечании к ст. 2822 УК, она распространяется 
лишь на лицо, впервые совершившее данное преступ-
ление. Во-вторых, исключает признак добровольнос-
ти прекращения участия в деятельности террористи-
ческой организации в момент или после задержания 
лица либо в момент или после начала производства 
в отношении его и заведомо для него следственных, 
либо иных процессуальных действий.

В конструкции ст. 2055 УК отсутствует четкое описа-
ние преюдициального факта – наличия вступившего 
в силу судебного решения о признании организации 
террористической, что, на наш взгляд, является про-
белом, если не допускать ситуации, в которых подоб-
ного рода признание может осуществляться в рамках 
какой-либо административной (внесудебной) проце-
дуры. В настоящее время этот пробел в определен-
ной мере восполняет разъяснение Пленума Верхов-
ного Суда РФ о том, что лицо может быть привлечено 
к уголовной ответственности за преступления, пре-
дусмотренные ст. 2055 УК, если они совершены пос-
ле официального опубликования сведений о призна-
нии соответствующей организации террористической 
и запрете ее деятельности на территории РФ по ре-
шению суда [4]. Вместе с тем во избежание расшири-
тельного толкования процедуры признания органи-
зации террористической необходимо внести ясность 
в текст уголовно-правовой нормы.

Речь идет о важнейшем конструктивном призна-
ке состава данного преступления, отличающего его 
от организации террористического сообщества, из-
начально ориентированного на нелегальную терро-
ристическую деятельность, тогда как деятельность 
организации, о которой идет речь в ст. 2055 УК, может 
осуществляться с использованием и под прикрытием 
существующих легальных форм, причем совершен-
но необязательно искать такую организацию в реес-
тре юридических лиц, зарегистрированных (или пре-
тендующих на официальную регистрацию). Многие 
террористические организации имеют «центральные 
офисы» в других государствах. В любом случае для 
привлечения к уголовной ответственности по ст. 2055 

УК необходимо наличие судебного решения и вклю-
чения организации в список запрещенных, публикуе-
мом в установленном Федеральным законом от 6 мар-
та 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
порядке. Действующим законодательством установ-
лена следующая процедура признания организации 
террористической. Федеральная служба безопаснос-
ти на основе имеющейся информации о деятельности 
террористических группировок, а также материалов, 
представленных МИД России, МВД России, СВР России 
и ГРУ ГШ ВС РФ, готовит предложения в Генпрокура-
туру России о запрете деятельности тех из них, кото-
рые представляют угрозу безопасности России. Ген-
прокуратура России на основании обращения ФСБ 
России готовит исковое заявление и направляет его 
в Верховный Суд РФ, который при наличии достаточ-
ных доказательств принимает решение о признании 
организации террористической и запрещает ее де-
ятельность на территории России [5, с. 34].

Вопрос об объекте рассматриваемых преступле-
ний законодатель решил с учетом основных целей, 
для достижения которых введены соответствующие 
уголовно-правовые нормы и оценки общественной 
опасности криминализуемых им деяний. Исходя из ло-
гики действующего законодательства общественная 
опасность организации деятельности экстремистской 
организации и участия в деятельности такой организа-
ции (ст. 2822 УК) заключается в направленности деяния 
на подрыв основ конституционного строя, обеспече-
ния целостности и безопасности государства, идеи 
равноправия людей независимо от их социальной, 
идеологической, политической, расовой, националь-
ной или религиозной принадлежности. В настоящее 
время экстремизм представляет серьезную угрозу 
не только нравственным и духовным устоям обще-
ства, но и жизни граждан России, основам государс-
твенности и целостности страны [6, с. 19–20]. Согласно 
оценке экспертов и заявлениям политического руко-
водства России, экстремизм в настоящее время явля-
ется одной из ключевых угроз национальной безопас-
ности Российской Федерации [7, с. 212–122].

Одновременно, преступление, предусмотренное 
ст. 2822 УК, посягает и на общественные отношения, 
возникающие в сфере отправления правосудия, пос-
кольку его механизм в качестве обязательного эле-
мента включает неисполнение вступившего в силу 
решения суда о прекращении деятельности органи-
зации, признанной экстремистской. Именно данный 
признак позволяет провести грань между преступ-
лением и административным правонарушением. Как 
указал Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 
от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности», при решении вопроса о разграни-
чении преступлений, предусмотренных ст. 2822 УК, 
и административного правонарушения, предусмот-
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ренного ст. 20.28 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, необходимо учитывать, что «орга-
низация деятельности и участие в деятельности об-
щественного или религиозного объединения, в отно-
шении которого действует имеющее законную силу 
решение о приостановлении его деятельности, влекут 
административную ответственность, а совершение 
указанных действий при наличии вступившего в за-
конную силу решения о ликвидации или запрете де-
ятельности общественного или религиозного объеди-
нения в связи с осуществлением им экстремистской 
деятельности влечет уголовную ответственность».

Общественная опасность организации деятель-
ности террористической организации и участия 
в деятельности такой организации состоит в созда-
нии угроз общественной безопасности в самом ши-
роком смысле, охватывающем общественные отно-
шения, обеспечивающие безопасные условия жизни 
общества в целом, общественный порядок, экологи-
ческую безопасность и др. [8]. Вместе с тем, как отме-
чается в специальной литературе, террористическая 
деятельность, являясь сложно организованной откры-
той системой по дестабилизации политической и со-
циально-экономической ситуации [9, с. 5–6], создает 
реальную угрозу основам государственной безопас-
ности России, ее территориальной неприкосновен-
ности, военной мощи, а также интересам мирового со-
общества и безопасности человечества [10, с. 532].

В механизме причинения вреда названным обще-
ственным отношениям создание террористической 
организации, участие в ее деятельности играют важ-
нейшую роль. Террористический акт сам по себе, яв-
ляясь первоэлементом терроризма, будучи иногда 
очень важным историческим и политическим фак-
том, сам по себе еще не свидетельствует о наличии 
в общественной жизни терроризма как социального 
феномена. Последний предполагает наличие орга-
низации (организаций), сознательно избравшей в ка-
честве основной формы своей деятельности терро-
ристическую борьбу. Это обусловливает важнейшие 
признаки терроризма: систематический характер осу-
ществления тактики террористических покушений 
и наличие соответствующей организации, построе-
ние этой организации как целостной структуры, со-
здающей необходимые условия, как для непосредс-
твенного осуществления террористических актов, так 
и для информационного, финансового, технического 
и т.д. обеспечения всей террористической деятель-
ности [11, с. 14].

Именно поэтому мы считаем, что видовым объ-
ектом всех преступлений террористического харак-
тера, так же как и преступлений экстремистской на-
правленности, должны считаться конституционный 
строй РФ и его компоненты – гарантированный с по-
мощью государства правовой статус личности, госу-

дарственная (политическая, экономическая, идеоло-
гическая) безопасность России, ее территориальная 
неприкосновенность и целостность. Такое понима-
ние объекта преступлений террористической на-
правленности позволит помимо частных вопросов 
разрешить и общие проблемы: преодолеть сущест-
вующие условности в разграничении преступлений 
экстремистской и террористической направленнос-
ти, исходя из подходов к определению понятий «экс-
тремизм» и «терроризм», заложенных в федеральных 
законах, регламентирующих противодействие этим 
явлениям современной действительности; унифи-
цировать ответственность за создание организаций, 
запрещенных уголовным законом, и участие в них 
и ряд других. Как показывает практика, условности 
в разграничении понятий «экстремизм» и «террорис-
тическая деятельность» влекут за собой серьезные 
затруднения, связанные с установлением их соотно-
шения и разграничением. Примером этого является 
дело А. А. Дильмухаметова, осужденного по ст. 2055 
УК за распространение материалов, которые судом 
были отнесены к числу экстремистских [12].

Динамика общественной жизни и уголовного за-
конодательства выносит в повестку рассмотрение 
уголовно-правовой нормы об ответственности за осу-
ществление деятельности, так называемой, нежела-
тельной организации. Такая норма введена в УК в со-
ответствии с Федеральным законом от 23 мая 2015 г. 
№ 129-ФЗ (ст. 2841). В ней криминализовано осущест-
вление деятельности на территории РФ иностранной 
или международной неправительственной организа-
ции, в отношении которой принято решение о при-
знании нежелательной на территории РФ ее деятель-
ности. Смысл уголовно-правового запрета в данном 
случае состоит в обеспечении прекращения деятель-
ности организации, представляющей угрозу основам 
конституционного строя РФ, обороноспособности 
страны или безопасности государства, в том числе 
способствующей либо препятствующей выдвижению 
кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегис-
трированных кандидатов, выдвижению инициативы 
проведения референдума и проведению референду-
ма, достижению определенного результата на выбо-
рах, референдуме (включая участие в иных формах 
в избирательных кампаниях, кампаниях референду-
ма, за исключением участия в избирательных кампа-
ниях, кампаниях референдума в качестве иностран-
ных (международных) наблюдателей).

Именно деятельность такой организации, не яв-
ляющейся по содержанию ни террористической, ни 
экстремистской, может быть признана нежелатель-
ной на территории РФ. Данные деяния признаются 
менее общественно опасными, чем те, которые кри-
минализованы в ст. 2055 и 2822 УК. Поэтому в ст. 2841 
УК введена административная преюдиция: уголовная 
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ответственность наступает лишь в случае совершения 
указанных действий лицом, которое ранее привлека-
лось к административной ответственности за анало-
гичное деяние два раза в течение одного года.

За годы действия Федерального закона от 28 де-
кабря 2012 г. № 272 и основанных на нем правовых 
запретов нежелательной на территории России при-
знана деятельность таких организаций, как «Нацио-
нальный фонд в поддержку демократии», «Открытое 
общество» и «Содействие», основанные Джорджем 
Сорросом, Американо-российский фонд по эконо-
мическому и правовому развитию, Национальный 
демократический институт по международным воп-
росам (США), Фонд инвестирования в развитие СМИ, 
Otkrytaya Rossia, Institute of Modern Russia, Inc. (США) 
и Open Russia Civic Movement (Великобритания), свя-
занные с Михаилом Ходорковским, Европейская 
платформа за демократические выборы (Германия) 
Международный центр электоральных исследований 
(Литва), Германский фонд Маршалла Соединенных 
Штатов) (США). Предпринимались попытки попол-
нить этот перечень такими международными органи-
зациями, как Transparency International, Human Rights 
Watch, Amnesty International [13].

Несомненно, существенное сходство запретов, со-
держащихся в данной статье, а именно руководства 
деятельностью на территории РФ иностранной или 
международной неправительственной организации, 
в отношении которой принято решение о признании 
нежелательной на территории РФ ее деятельности, 
либо участия в такой деятельности, от деяний, кри-
минализованных в ст. 2055 и 2822УК. Однако есть и оп-
ределенные отличия, касающиеся не только призна-
ков организации, деятельность которой признается 
нежелательной на территории России, от организа-
ции, признанной террористической (ст. 2055 УК) или 

экстремистской (ст. 2822 УК), но и способов, использу-
емых для официального оформления запрета.

Если деятельность экстремистской и террористи-
ческой организации запрещается решением суда, то 
в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 28 де-
кабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав 
и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» в отношении «нежелательной организа-
ции» запрет деятельности осуществляется посредс-
твом административного решения, принимаемого Ге-
неральным прокурором РФ или его заместителями по 
согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере междуна-
родных отношений РФ (МИД России) во внесудебном 
порядке. Информация о включении в список нежела-
тельных организации (по аналогии с существующим 
списком для иностранных агентов) публикуется на 
сайте Минюста России. С сентября 2015 г. по распо-
ряжению Правительства РФ деятельность иностран-
ных организаций признается нежелательной после 
публикации в «Российской газете».

Воздерживаясь от политической оценки идеи от-
несения той или иной иностранной некоммерческой 
организации к нежелательной для Российской Феде-
рации, отметим, что весьма размытые критерии, с по-
мощью которой зарубежные структуры, принима-
ющие участие в общественно-политической жизни 
России, могут быть отнесены к нежелательным, а так-
же упрощенный (внесудебный) порядок оформления 
соответствующего решения вызывают негативную 
реакцию не только международных и зарубежных 
организаций, но и отечественных правозащитных 
структур [14, с. 308].
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-40-45

Автором в работе исследуется актуальный на сегодняшний день 
вопрос соотношения экстремизма и терроризма, поскольку данные яв-
ления ставят под угрозу основы государства и общества, националь-
ную безопасность Российской Федерации. Увеличение количества этих 
противоправных действий ставит задачу совершенствования мер 
противодействия. Актуальность исследования данных вопросов обус-
ловлена тем, что стратегия противодействия этим явлениям нуж-
дается в четкой регламентации понятий экстремизма и террориз-
ма, а также выяснении проблем и сложностей правоприменительной 
практики. В связи с этим целью настоящей статьи является анализ 
понятий экстремизма и терроризма, их законодательной регламента-
ции, влияния мотивов совершения этих преступлений на квалифика-
цию содеянного, установление признаков этих преступлений и их вли-
яния на правоприменительную и судебную практику. Для достижения 
поставленной цели автор решает следующие задачи: 1) определяет 
понятие и содержание экстремизма и терроризма; 2) устанавливает 
соотношение данных понятий; 3) рассматривает судебную практи-
ку; 4) выявляет существующие проблемы и сложности. Предметом на-
стоящего исследования являются нормы, определяющие экстремизм 
и терроризм, а также высказанные ранее положения по определению 
стратегии противодействия данным явлениям. В частности, в ста-
тье автором поставлена цель исследовать правоприменительную 
и судебную практику, определить влияние установление мотива совер-
шения преступления на квалификацию содеянного. Методологическую 
основу работы составили методы диалектики как общенаучного ме-
тода познания, а также такие частнонаучные методы, как формаль-
но-юридический, сравнительно-правовой, историко-логический, метод 
правового моделирования в их различном сочетании.
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ON THE RELATIONSHIP OF THE CONCEPTS  
OF EXTREMISM AND TERRORISM

The author examines the current issue of the relationship between extremism 
and terrorism, since these phenomena threaten the foundations of the state and 
society, the national security of the Russian Federation. An increase in the num-
ber of these illegal actions poses the task of improving countermeasures. The rel-
evance of the study of these issues is due to the fact that the strategy of counter-
ing these phenomena requires a clear regulation of the concepts of extremism 
and terrorism, as well as clarification of the problems and complexities of law en-
forcement practice. In this regard, the purpose of this article is to analyze the con-
cepts of extremism and terrorism, their legislative regulation, the influence of the 
motives for committing these crimes on the qualification of the offense, establish-
ing the signs of these crimes and their impact, and reflecting on law enforcement 
and judicial practice. To achieve this goal, the author solves the following tasks:



Публичное право: теория и практика применения

41

Extremism;  
terrorism;  

motive for committing a crime; 
law enforcement practice;  

judicial practice;  
strategy of counteraction

1) defines the concept and content of extremism and terrorism; 2) establishes the 
relationship of these concepts; 3) considers judicial practice; 4) identifies existing 
problems and difficulties. The subject of this study is the norms defining extrem-
ism and terrorism, as well as the previously stated provisions on defining a strat-
egy for countering these phenomena. In particular, in the article the author sets 
the goal to investigate law enforcement and judicial practice, to determine the 
influence of establishing the motive for committing a crime on the qualification 
of the offense. The methodological basis of the work was formed by the methods 
of dialectics as a general scientific method of cognition, as well as such particular 
scientific methods as formal-legal, comparative-legal, historical-logical, method 
of legal modeling in their various combinations.

На современном этапе развития мирового уст-
ройства терроризм и экстремизм приобрели статус 
глобальных угроз национальной безопасности и су-
веренитета многих государств, включая Российскую 
Федерацию. Указанные угрозы выходят и на межгосу-
дарственный и международный уровни, что порож-
дает необходимость принятия важных политических 
и правовых решений, в том числе в сфере правового 
регулирования борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом [1, с. 131–140]. Президент РФ Владимир Путин 
в своих выступлениях неоднократно указывал, что 
терроризм является самой опасной угрозой для все-
го мирового сообщества. 24 февраля 2021 г. глава РФ 
на заседании коллегии Федеральной службы безо-
пасности отметил, что наряду с трансграничной пре-
ступностью, киберпреступностью проявления терро-
ризма остаются на очень высоком уровне и являются 
самой опасной угрозой [2, с. 5–10].

Терроризм и экстремизм имеют многовековую ис-
торию становления и развития. Так, еще в Римской им-
перии зелоты – группа идейных вдохновителей иу-
дейских восстаний боролись с действовавшей на тот 
момент властью, используя силовые и несиловые ме-
тоды. В последующие периоды истории следствием 
экстремизма, крайней формой его проявления стал 
терроризм. Считается, что истоки терроризма зало-
жены основателем секты ваххабитов Муххамедом ибн 
Абу-аль-Ваххаб, который дополнил имеющиеся пять 
столпов ислама шестым столпом – джихадом («свя-
щенная война»).

На сегодняшний день террористическая и экстре-
мистская деятельность вышли на новый этап разви-
тия, имеют организованный характер и финансиро-
вание. Развитие данных направлений преступной 
деятельности требует от государств мира жесткой 
ответной реакции, направленной на борьбу и унич-
тожение проявлений терроризма и экстремизма.

И терроризм, и экстремизм, несмотря на то, что 
имеют давнюю историю, часто соотносятся как по-
добные. Обыватели не всегда вникают в смысловую 

сущность данных терминов, что значительно затруд-
няет борьбу с экстремизмом и терроризмом.

Для борьбы с такими преступлениями государство 
стремится создать определенную стратегию, которая 
могла бы не только выявить и наказать преступника, 
но и предупредить такое деяние, так как оно негатив-
но влияет на все общество и государство [3].

Конечно, чтобы выработать такую стратегию, не-
обходимо разобраться с основой – определить поня-
тие и сущность самих действий, входящих в содержа-
ние этих понятий, а также обозначить их особенности, 
чтобы исключить возможное уподобление.

Понятие террора возникло давно, однако ранее 
он сочетался лишь с террором власти. Со временем 
он приобретал все больший характер: террористи-
ческая диктатура правителей переросла в террор со 
стороны независимых организаций. Только в конце 
XX в. стало понятно, что терроризм – большая угро-
за для всей цивилизации.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ № 35-ФЗ «О противодейс-
твии терроризму» [4] терроризмом является «идео-
логия насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных насильс-
твенных действий».

Однако определение не в полной мере находит 
свое отражение в научных публикациях. Например, 
Ю. Н. Дерюгина считает, что терроризм – это «соци-
ально-правовое явление, выражающееся в соверше-
нии или угрозе совершения общественно-опасных 
деяний, направленных на устрашение населения или 
отдельных социальных групп, в целях прямого или 
косвенного воздействия на принятие решения или 
отказ от них государством, обществом или гражда-
нином в интересах террористов или третьих лиц» [5, 
с. 47]; А. Ю. Яковлев – «социально-политическое явле-
ние, заключающееся в систематическом использова-
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нии идеологически обоснованного насилия для до-
стижения определенных целей» [6, с. 118–119].

Из вышеизложенного можно выделить главные 
признаки, присущие терроризму:

1) социальное явление;
2) противоправное деяние;
3) форма деяния – насилие, которое может быть 

как физическим, так и психологическим;
4) устрашение – средство воздействия на приня-

тие решения;
5) цель – изменения политической, идеологичес-

кой и иной ситуации.
Термин «экстремизм» начал использоваться лишь 

с середины XIX в. В основном во Франции, Англии 
и США данный термин означал противостояние двух 
враждующих сторон.

В РФ в отношении экстремизма был принят Фе-
деральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельнос-
ти» [7], в котором нет точного определения такого 
деяния, как экстремизм, однако есть пояснения по 
поводу видов экстремистской деятельности. В ст. 1 
указанного Закона представлен закрытый перечень, 
который содержит в себе такие деяния, как насильс-
твенное изменение конституционного строя, терро-
ристическая деятельность, возбуждение розни по 
различным признакам, распространение экстремист-
ских материалов и др.

Таким образом, опираясь на определения, закреп-
ленные в законодательстве, можно сделать вывод, что 
понятие экстремизма шире понятия терроризма.

Например, Ю. И. Авдеев, рассматривает терро-
ризм как особое общественно-политическое явле-
ние, а экстремизм – как социально-политический 
феномен, представляющий собой совокупность раз-
личных крайних форм политической борьбы. Авто-
ром делается вывод, что содержание экстремизма 
гораздо шире терроризма [8, с. 41–42].

Кроме того, как отметил М. Г. Фролов [9, с. 165–
169], законодатель определил преступления, свя-
занные с террористической деятельностью (ст. 205, 
205.1, 205.2 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)), 
и экстремистские преступления (ст. 280, 280.1, 282.1, 
282.2, 282.3 УК РФ) в разные разделы УК РФ. Таким об-
разом, родовым объектом преступлений экстремист-
ской направленности являются основы конституци-
онного строя и безопасность государства, в то время 
как родовым объектом терроризма выступает обще-
ственная безопасность.

В научном сообществе также имеет множество то-
чек зрения относительно определения экстремизма. 
Например, К. О. Никонов представляет его как «де-
ятельность, выходящую за рамки дозволенного и свя-
занную с применением насилия или его пропаган-
дой» [10, с. 42]. В свою очередь, А. Г. Никитин считает 

экстремизмом «обусловленное объективными реа-
лиями социально-правовое явление крайнего про-
явления психологических, идеологических и пове-
денческих элементов к конкретным общественным 
отношениям и их участникам» [11, с. 40].

Данные положения свидетельствуют о том, что 
экстремизм содержит в себе понятие терроризм, 
а значит, является более широким понятием.

Нельзя не обратить внимания на то, что в совре-
менных публикациях, посвященных исследуемым по-
нятиям, довольно часто происходит смешение экс-
тремистских и хулиганских мотивов, что, по нашему 
мнению, является неверным.

В науке уголовного права и криминологии данное 
обстоятельство является предметом давних споров. 
Мнения разделились: например, одни ученые, в час-
тности Ю. М. Антонян [12, с. 293], считают, что хули-
ганские побуждения – стремление проявить себя, 
а другие думают, что в содержание хулиганского по-
буждения входят личностные особенности.

Экстремистский мотив, в свою очередь, заключа-
ется в том, что лицо совершает преступление в отно-
шении объекта, который не просто не входит в его 
круг, а также состоит в другой, чужой группе.

Несмотря на то что данные мотивы схожи, их сле-
дует разделять. Хулиганский мотив чаще возника-
ет внезапно, в зависимости от различных обстоя-
тельств, а экстремистский мотив – более обдуманный 
и взвешенный.

Содержание хулиганского и экстремистского мо-
тивов не совпадают. Один из мотивов в действиях 
лица, совершающего хулиганство, должен преобла-
дать: либо собственно хулиганский мотив, либо ху-
лиганский мотив, основанный на экстремистских 
побуждениях. Именно в этом ключе следует рассмат-
ривать складывающуюся практику применения п. «б» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Вместе с тем представляется необходимым при-
менить несколько иной подход к формулированию 
действующей редакции ст. 213 УК РФ, чтобы исклю-
чить трудности, возникающие в правопримени-
тельной практике и дальнейшие дискуссии по этому 
поводу. Кроме того, для исключения длительной по-
лемики в части вопроса о том, может ли хулиганство 
совершаться не из хулиганских побуждений, пред-
ставляется необходимым указание на хулиганские 
побуждения как на конструктивный элемент соста-
ва хулиганства.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
27 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уго-
ловным делам о хулиганстве и иных преступлени-
ях, совершенных из хулиганских побуждений» [13] 
не разъясняется, необходимо ли при совершении ху-
лиганских действий по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной, религиозной 
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ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) наличие еще и ху-
лиганского мотива. По нашему мнению, в упомяну-
той ситуации при отсутствии хулиганского мотива 
деяние следует квалифицировать не как хулиганс-
тво, совершенное по экстремистским мотивам (п. «б» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ), а как преступление, предусмотрен-
ное ст. 282 УК РФ.

Кроме того, у многих правоприменителей вызы-
вает определенные сомнения положение п. «б» ч. 1 
ст. 213 УК РФ о том, что хулиганство может совершать-
ся по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти, или 
вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы. Деяния, совершаемые по таким мотивам, заме-
чают 72% опрошенных – это уже преступления про-
тив основ конституционного строя и безопасности 
государства.

По каким именно признакам отграничивать хули-
ганство и преступление, предусмотренное ст. 282 УК 
РФ, сразу ответить не смогли 81% опрошенных нами 
практикующих юристов. Кроме того, 91% опрошен-
ных указывают на то, что введение в ст. 213 УК РФ 
п. «б» породило практически неразрешимые пробле-
мы в отграничении данного преступления от смеж-
ных составов преступлений.

Еще одной важной проблемой является сложность 
в квалификации преступлений в зависимости от рас-
сматриваемых мотивов. Громкий процесс 2018 г. над 
Марией Мотузной, обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 «Возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства» и ч. 1 ст. 148 «Нарушение 
права на свободу совести и вероисповеданий» УК РФ 
является свидетельством этого. Основанием для воз-
буждения уголовного дела послужили размещенные 
в 2015 г. на удаленной странице М. Мотузной в со-
циальной сети ВКонтакте изображений так называе-
мых интернет-мемов на религиозной почве, которые 
по версии следствия оскорбляли чувства верующих. 
В дальнейшем уголовное дело в отношении М. Мотуз-
ной было прекращено в связи с декриминализацией 
ч. 1 ст. 282 УК РФ на основании Федерального закона 
от 27 декабря 2018 г. № 519-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 282 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» [14]. На наш взгляд, основанием для прекра-
щения уголовного дела должен был послужить п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие состава преступления), 
поскольку мотив совершения преступления доказан 
не был, а он является доминирующим. Сам репост на 
собственной странице не может служить основани-
ем для возбуждения ненависти либо вражды, а также 
унижением достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, отношения к религии, а равно принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе [15].

Не давая анализа произошедшему, еще раз хо-
телось бы обратить внимание, что для констатации 
состава преступления необходимо установление 
двух условий: «наличие признания признаков экс-
тремизма в действиях лица (объективно существу-
ющий факт) и понимания этим лицом, что оно пуб-
лично призывает к осуществлению экстремистской 
деятельности» [16, с. 114–123].

В научной литературе уже неоднократно выска-
зывалось мнение [17] о том, что если при расследова-
нии уголовного дела требуются специальные знания 
специалистов (например, понимание признаков экс-
тремизма), можно ли вменять это субъекту преступ-
ления? В этой части мы соглашаемся с исследовате-
лями этой проблемы, что в таком случае речь идет 
об отсутствии у субъекта преступления субъектив-
ной стороны состава преступления, а вменение ему 
действий, которые не охватывались его умыслом, ох-
ватывается объективным вменением, что является 
запрещенным по УК РФ (ч. 2 ст. 5 УК РФ).

Анализ правоприменительной и судебной практи-
ки свидетельствует о том, что практические работники 
сталкиваются с множеством трудностей при квалифи-
кации преступлений экстремистской направленнос-
ти. К сожалению, постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности» [18] не решает этих проблем, а воп-
росы квалификации становятся субъективными и за-
висят от конкретного правоприменителя.

Сложность соотношения экстремизма и терро-
ризма связана еще и с тем, что, сравнивая меры на-
казаний, определяемых законодателем за рассмат-
риваемые виды преступлений, затруднительно 
определить, за какую деятельность – экстремист-
скую или террористическую – устанавливается бо-
лее жесткое наказание. К примеру, в ч. 2 ст. 205.2 УК 
РФ указано, что призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности с использованием СМИ 
наказываются «штрафом в размере от трехсот тысяч 
до одного миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок 
от пяти до семи лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет». В то же вре-
мя мерами наказания, определяемыми за призывы 
к экстремистской деятельности с использованием 
СМИ, являются указанные в ч. 2 ст. 280 УК РФ (прину-
дительные работы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового либо лишение свободы на срок 
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до пяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет).

Таким образом, с одной стороны, штраф, указан-
ный как мера наказания в ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, явля-
ется наиболее мягким видом наказания согласно 
перечню, определенному в ст. 44 УК РФ. За призы-
вы к экстремистской деятельности не предусмотре-
но подобного вида наказания, санкция начинается 
с принудительных работ.

С другой стороны, иной мерой наказания, опреде-
ляемой в ст. 205.2 УК РФ, является лишение свободы 
на срок от пяти до семи лет с запретом занимать оп-
ределенные должности на срок до пяти лет, в то вре-
мя как за призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности осужденный наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет с запретом занимать оп-
ределенные должности на срок до трех лет.

Однако, если рассматривать ч. 2 ст. 205.4 (дис-
позиция – участие в террористическом сообщест-
ве) и ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сооб-

ществе) УК РФ, то здесь ситуация противоположна: 
штраф предусмотрен в качестве меры наказания за 
участие в экстремистском сообществе, но за участие 
в террористической организации установлен только 
один вид наказания – лишение свободы со штрафом 
либо без такового.

Таким образом, меры наказаний для экстремист-
ской и террористической деятельности неравнознач-
ны и разнообразны, что, на наш взгляд, является не-
обоснованным, не отражающим характер и степень 
опасности анализируемых преступных действий.

Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что 
террористические и экстремистские преступления 
до сих пор до конца не изучены. Несмотря на их за-
конодательное закрепление, в научном сообщест-
ве возникают споры по поводу дефиниций данных 
терминов, их квалификации и определения моти-
вов, а обыватели часто смешивают данные преступ-
ления. Несмотря на это, стоит понимать, что терро-
ризм является одним из преступлений, отнесенных 
к экстремистским.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ: ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-46-56

Противодействие правонарушениям и антисоциальному поведению 
является одной из сфер социума, в которой проявляется провозглашен-
ное единство интересов личности, общества и государства в качестве 
базиса совместных действий органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и институтов гражданского общества. Объ-
единение их усилий в данной сфере требует системного подхода. Консо-
лидация позитивных социальных сил и средств возможна посредством 
национальной системы профилактики правонарушений на основе науч-
ного обоснования ее элементного состава, определения правовой и ор-
ганизационной основ функционирования. Предмет исследования – фун-
кциональные и организационные связи, проявляющиеся в разных формах 
и предопределяющие отношения между органами государственной влас-
ти и институтами гражданского общества, совместно оказывающи-
ми противодействие правонарушениям и антисоциальному поведению. 
Цель исследования – построение и обоснование теоретической модели 
национальной системы профилактики правонарушений. В ходе иссле-
дования с применением всеобщих (анализ и синтез, индукция и дедукция, 
моделирование), общетеоретических (системный подход, структур-
но-функциональный, гепотетико-дедуктивный методы), частнонауч-
ных (логико-юридический, сравнительно-правовой) методов выстроена 
модель национальной системы профилактики правонарушений, опреде-
лены ее основные элементы (отраслевые подсистемы, их компоненты), 
раскрыто содержание правовой и организационных основ. В отличие от 
ранее представленных в науке моделей государственного типа предлага-
ется рассматривать систему профилактики в качестве организацион-
ного образования, объединяющего при ведущей роли государства потен-
циал исторически устоявшейся общности людей в противодействии 
правонарушениям и антисоциальному поведению. Результаты исследо-
вания могут применяться в области криминологии и теории государс-
твенного управления, для последующего анализа и совершенствования 
правовой и организационных основ функционирования национальной сис-
темы профилактики правонарушений, обеспечения ее целостности и ус-
тойчивости при создании отраслевых подсистем.
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NATIONAL SYSTEM FOR THE PREVENTION OF OFFENCES: 
CONCEPT, MAIN ELEMENTS, LEGAL AND INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK

Countering misconduct and anti-social behaviour is one of the spheres of 
society in which the declared unity of interests of the individual, society and the 
state is manifested as the basis for joint actions of state authorities, local self-gov-
ernment bodies and civil society institutions. Combining their efforts in this area 
requires a systematic approach. The consolidation of positive social forces and 
means is possible through the national system of crime prevention based on the 
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scientific justification of its elementary composition, the definition of the legal and 
organizational basis for functioning. The subject of the study is functional and 
organizational ties, manifested in different forms and predetermining relations 
between state authorities and civil society institutions that jointly counteract of-
fenses and anti-social behavior. The purpose of the study is to build and substan-
tiate a theoretical model of a national crime prevention system. In the course of 
the study using general (analysis and synthesis, induction and deduction, model-
ing), general-theoretical (systemic approach, structural-functional, heptetic-de-
ductive methods), private-scientific (logical-legal, comparative-legal) methods, 
a model of the national crime prevention system was built, its main elements (in-
dustry subsystems, their components) were identified, the content of the legal and 
organizational basis was revealed. In contrast to the state-type models previous-
ly presented in science, it is proposed to consider the prevention system as an or-
ganizational education that combines, with the leading role of the state, the po-
tential of a historically established community of people in countering offenses 
and anti-social behavior. The results of the study can be used in the field of crimi-
nology and the theory of public administration, for subsequent analysis and im-
provement of the legal and organizational framework for the functioning of the 
national system for the prevention of offenses, ensuring its integrity and sustain-
ability in the creation of sectoral subsystems.

Весь накопленный объем знаний об обстоятель-
ствах возникновения, существования и изменения 
деструктивных социальных явлений и процессов [1, 
с. 70–73] убедительно доказывает, что их первоисточ-
ник нужно искать в видовом разнообразии взаимоот-
ношений человека как основного элемента социума 
с окружающей внешней средой [2, с. 111]. Непреходя-
щий характер присутствующего в этом взаимодейс-
твии противоречия между субъективным, личным, 
индивидуальным (с одной стороны) и коллективно-
значимым, выраженным в выработанных правилах 
и стандартах общежития, закрепленных в различных 
социальных регуляторах (с другой стороны), порож-
дает разновидности девиантного (отклоняющегося) 
поведения.

В видовом разнообразии девиации выделяются 
преступления, которые по своей повторяемости до 
уровня копирования образцов делинквентного пове-
дения, масштабности причиняемого ими вреда и на-
ступающим последствиям, степени деформации под 
их воздействием общественных отношений вынуж-
дают государство вводить четкие правовые запреты, 
нарушение которых влечет за собой суровые нака-
зания. Постоянно воспроизводящаяся под влиянием 
различных обстоятельств совокупность преступле-
ний требовала адекватной реакции со стороны го-
сударства, установившего соответствующие запреты. 
В этом внутренне присущем любому обществу взаим-
ном противостоянии преступности (как социально-
правового явления) и государства (как социальной 
политической организации) вырабатывались различ-
ные стратегии последнего, которые на основе полу-

ченных знаний о природе преступного поведения 
в зависимости от преследуемых целей и приорите-
тов в выборе воздействия, оказываемого на преступ-
ность, получали разные терминологические опреде-
ления («борьба», «противодействие», «контроль над 
уровнем», «сдерживание») [3, с. 1079–1084].

Исходящая от преступности угроза национальным 
интересам, безопасности личности и общества осоз-
нана и российским государством на раннем этапе 
своей современной истории [4; 5]. В 1994 г. в первом 
Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
отмечалось, что преступность в ее разрастающихся 
размерах (за четыре года в 2 раза) является серьез-
ной угрозой для жизни, здоровья и имущества граж-
дан, государства и общества, национальной безопас-
ности России [6, разд. 1.3].

На современном этапе развития российского 
общества преступность в различных ее проявле-
ниях, несмотря на сокращение ее абсолютных и от-
носительных показателей, рассматривается в виде 
сложного, комплексного постоянно изменяющегося 
негативного социально-правового явления, создаю-
щего прямую или косвенную возможность нанесения 
ущерба объективно значимым потребностям личнос-
ти, общества и государства в обеспечении их защи-
щенности и устойчивого развития [7; 8].

Государство, реализуя возложенную на него Кон-
ституцией РФ обязанность признавать, соблюдать 
и защищать права человека и гражданина (ст. 2), 
с учетом изменений в социально-экономическом 
развитии, состояния и характеристик имеющего-
ся потенциала, степени консолидации гражданско-
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го общества, возрождения и укрепления традици-
онных духовно-нравственных ценностей переходит 
в долгосрочной перспективе от создания [7, п. 39; 9] 
к совершенствованию [8, п. 45] единой государствен-
ной системы профилактики преступности и правона-
рушений. Сравнение направлений и мер обеспече-
ния государственной и общественной безопасности 
в Стратегии-2009 и Стратегии-2015 показывает, что 
модернизация видится в сплоченности государс-
твенных и общественных образований на данном 
направлении, обоюдном движении к намеченной 
цели посредством развития взаимодействия орга-
нов обеспечения государственной безопасности 
и правопорядка с гражданским обществом, повы-
шения доверия граждан к правоохранительной и су-
дебной системам РФ. Обозначенные способы реше-
ния стратегических задач в настоящее время следует 
рассматривать в качестве отраслевой реализации 
конституционных положений о создании в Российс-
кой Федерации условий для взаимного доверия госу-
дарства и общества, обеспечения социального парт-
нерства (ст. 75.1 Конституции РФ).

Полагаем, что в связи с внесенными в Основной 
закон изменениями [10] в качестве стратегической 
цели уместно вести речь о национальной системе 
профилактики правонарушений и антисоциального 
поведения. В обоснование такой цели следует при-
нять во внимание, что преступность признается уг-
розой национальным интересам, в качестве которых 
рассматриваются объективно значимые потребнос-
ти личности, общества и государства в обеспечении 
своей защищенности и устойчивого развития. Кон-
солидация усилий двух субъектов, объективно пре-
следующих собственные интересы и представленных 
разными силами и средствами, должна проводить-
ся на паритетных для них началах не вокруг целей, 
выгодных одной из взаимодействующих сторон. Та-
ковыми должны выступать именно национальные 
интересы. Социальная природа криминогенных де-
терминант, их видовой состав требуют вовлечения 
в процесс разработки, реализации и совершенствова-
ния комплекса мер по оказанию воздействия на пре-
ступность не только органов государственной власти, 
но и общественных институтов, представляющих про-
грессивные и позитивно настроенные силы.

Сохранение в определении системы термина «го-
сударственная» не в полной мере отвечает совокуп-
ности объединенных в нее элементов. Авторы, со-
храняющие указанный термин в названии системы, 
вместе с тем выделяют в ее составе наряду с госу-
дарственными органами институты гражданского об-
щества [11, с. 9, 12–14; 12, с. 8, 9–11]. Кроме того, вы-
сказаны аргументы о том, что система функционирует 
на территории РФ, а государственные органы состав-
ляют организационное ядро системы [13, с. 12]. По 

нашему мнению, территориальные границы функ-
ционирования системы не являются определяющим 
признаком, поскольку в условиях постиндустриаль-
ного общества профилактическое воздействие бла-
годаря современным средствам коммуникации мо-
жет оказываться на лиц, пребывающих за границей, 
но продолжающих находиться под юрисдикцией го-
сударства [14, ст. 12]. Тезис о том, что система должна 
носить наименование «государственной», поскольку 
государственные органы составляют организацион-
ное ядро системы, опровергается позицией выска-
завших его авторов [13, с. 16], согласных с мнением 
о том, что вклад правоохранительных органов в про-
филактику преступлений составляет лишь четверть 
предпринимаемых усилий, «все остальное – это ра-
бота образовательных, спортивных учреждений, ор-
ганов социальной защиты, здравоохранения, обще-
ственных организаций и многих других» [15, с. 33].

Наличие в наименовании системы термина «на-
циональная» отвечает требованиям логики к содер-
жанию и объему понятий, отражает современную 
культурно-политическую дихотомию термина «на-
ция» [16; 17; 18], соответствует категориальному ап-
парату легального права. Российская нация являет-
ся продуктом длительного исторического процесса 
межкультурного и межэтнического взаимодействия, 
сущностной характеристикой которого выступает 
уникальное культурное многообразие и духовная об-
щность различных народов, приверженных единым 
принципам и ценностям вне зависимости от их эт-
нической, религиозной, социальной и иной прина-
длежности [19].

Изменение названия системы профилактики пра-
вонарушений и антисоциального поведения не ума-
ляет в ней ведущую роль государства. Во-первых, 
приоритетность и инициатива государства основа-
ны на его конституционной обязанности признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина, которые определяют деятельность за-
конодательной и исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и обеспечиваются право-
судием (ч. 1 ст. 17, 18 Конституции РФ). Российский 
народ, движимый целью обеспечения благополучия 
и процветания страны, определил путем всенарод-
ного голосования полномочия Президента РФ (ч. 2 
ст. 80, ч. 1 ст. 82, п. «д.1»–«е.1», «ж» ст. 83 Конституции 
РФ), Правительства РФ (п. «е» ч. 1 ст. 114 Конституции 
РФ), органов правосудия (ст. 118 Конституции РФ), 
разграничил сферы ответственности федеральных 
и региональных властей (ст. 71–73 Конституции РФ), 
установил степень вовлеченности органов местного 
самоуправления в процесс осуществления публич-
ной власти (ст. 132 Конституции РФ). Совокупность 
реализуемых государством мер является не только 
отражением комплекса криминогенных детерминант, 
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но и проекцией возложенных на него Основным за-
коном социальных обязательств.

Во-вторых, состав привлекаемых государством 
сил, средств и ресурсов требует согласованнос-
ти действий, упорядоченности социальных связей, 
координации действий государственных органов, 
должностных лиц и институтов гражданского об-
щества. Решение указанной задачи без применения 
форм, методов и средств государственного управле-
ния представляется маловероятным.

В-третьих, систематические, целенаправленные 
управляющие воздействия государства на систему 
общественных отношений с применением доступ-
ных только ему возможностей способны упорядо-
чивать связи между субъектами разной социальной 
и правовой природы, существенно дополняя про-
цессы самоорганизации, характерные для институ-
тов гражданского общества.

В-четвертых, ведущая роль государства в лице 
уполномоченных им органов и должностных лиц за-
креплена в действующих нормативных правовых ак-
тах. Используемая в них терминология призвана уп-
рочить инициативу и ответственность государства. 
Государственные органы и их должностные лица яв-
ляются субъектами профилактики правонарушений 
и антиобщественного поведения, а граждане, обще-
ственные объединения и иные организации, оказы-
вающие им помощь и содействие, названы лицами, 
участвующими в профилактике правонарушений [9, 
п. 4 ст. 2, ст. 5, ч. 4 ст. 6].

Субъектный состав национальной системы профи-
лактики правонарушений и антисоциального пове-
дения обусловлен объединением носителей интере-
са к оказанию воздействия на правонарушительство 
(совокупность преступлений и иных правонаруше-
ний) [20, с. 5–7] на основе признания его деструктив-
ного характера и оказываемого негативного влияния 
на сбалансированное развитие общества. В свою оче-
редь, состав и видовое разнообразие реализуемых 
ими мер и выделение направлений воздействия оп-
ределяются детерминированностью делинквентного 
поведения различными по своей природе причина-
ми и набором условий, способствующих его постоян-
ному воспроизводству, количественным и качествен-
ным изменениям в массовых масштабах.

Криминологи на основе проведенных исследо-
ваний утверждают, что «интенсивность и характер 
преступности определяются противоречиями вза-
имодействующих социальных процессов и явлений 
криминогенного, антикриминогенного и «смешан-
ного» характера». При определении направлений 
воздействия и состава мер внимание прежде все-
го обращается на криминогенные детерминанты – 
«комплексы причин и условий, совместное действие 
которых вызывает следствия – преступность и пре-

ступление». Совокупность причин и условий отвеча-
ет критериям системности. Она является устойчивым 
целостным множеством взаимосвязанных и взаимо-
действующих компонентов, социальных по своим 
происхождению и сущности, негативных – по свое-
му содержанию [21, с. 91, 167–169, 171–172].

Применение на практике разработанных в уче-
нии о классификации причин и условий преступнос-
ти критериев может быть использовано для выделе-
ния в национальной системе отдельных направлений 
и соответствующих им взаимосвязанных мер про-
филактики правонарушений и антисоциального по-
ведения. Из всего перечня критериев обратим вни-
мание на уровень, масштаб действия и содержание 
криминогенных детерминант, поскольку они предо-
пределяют построение и функционирования анали-
зируемой системы.

Опираясь на достижения науки, законодатель 
в качестве объектов комплексного профилактичес-
кого воздействия выделяет именно деструктивные 
социальные явления. Заметим, что, хотя Федераль-
ный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ и носит на-
звание «Об основах профилактики правонарушений 
в Российской Федерации», системный анализ его со-
держания указывает, что одним из объектов комплек-
сного профилактического воздействия является ан-
тиобщественное поведение (п. 2 и 6 ст. 2, п. 5 ч. 2 ст. 6, 
п. 3 ч. 1 ст. 17 и другие нормы, определяющие содер-
жание отдельных форм профилактического воздейс-
твия). Такой же подход был применен ранее при пос-
троении одной из отраслевых подсистем [22].

В качестве специальных объектов профилакти-
ческого воздействия выделяются такие социальные 
явления, частной формой проявления которых мо-
гут выступать преступления и иные правонарушения. 
К их числу относятся коррупция [23], экстремизм [24], 
терроризм [25], наркотизация населения [26] и дру-
гие деструктивные явления. Перечень таких явлений 
является открытым. Их видовой состав под воздейс-
твием различных факторов постоянно актуализиру-
ется и выносится на повестку дня общественности 
и законодателей. Например, продолжается дискуссия 
об отнесении к числу таких явлений семейно-быто-
вого насилия и разработки специальной отраслевой 
подсистемы профилактики [27, с. 13–59].

Таким образом, можно утверждать, что в насто-
ящее время сформирована национальная система 
профилактики правонарушений и антисоциального 
поведения, определены ее составные статические 
и динамические элементы. Национальная система 
профилактики правонарушений и антисоциального 
поведения – это совокупность постоянно взаимодейс-
твующих между собой и упорядоченных определен-
ным образом подсистем и элементов, представляю-
щих государство и институты гражданского общества, 
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в своем единстве образующих в окружающей их со-
циальной среде органически целостное образование, 
ориентированное на выработку и реализацию соци-
альных, экономических, правовых, организацион-
ных, информационных, идеологических и иных мер, 
направленных на выявление и устранение обстоя-
тельств, способствующих совершению правонаруше-
ний, а также на оказание воспитательного воздейс-
твия на лиц в целях недопущения правонарушений 
или антиобщественного поведения.

Помимо элементного состава важным атрибутом 
анализируемой системы является структура. Мето-
дологически неверно утверждать, что «система про-
филактики правонарушений представляет собой 
сложную структуру взаимосвязанных элементов и от-
ношений…» [13, с. 12]. Структура – атрибут системы, 
отражающий совокупность всех связей между состав-
ляющими ее элементами. В теории систем рассмат-
риваемые категории никогда не отождествляются, 
не меняются местами. «Структура» – это не самостоя-
тельное понятие, а всего лишь один аспект «системы», 
а «термин «система» не может быть заменен термином 
«структура», и наоборот», «совсем бессмыслицу мы 
получим, если… одновременно заменим «систему» 
«структурой» и «структуру» «системой»» [28, с. 43–45, 
130]. В совокупности связей между элементами соци-
альных систем основной акцент обращается на орга-
низационные связи, получившие формальное закреп-
ление в правовых актах и управленческих решениях 
правомочных или уполномоченных субъектов.

Организационная структура управления данной 
системой представляет собой совокупность органи-
зационных иерархических связей между специали-
зированными координационными (совещательны-
ми) органами, субъектами профилактики и лицами, 
оказывающими им помощь (содействие). Данный вид 
дополняет иные связи, существующие между элемен-
тами системы (неформальные, функциональные, ко-
ординационные и прочие).

При построении системы управления использу-
ются матричные и программно-целевые организа-
ционные структуры [29, с. 135, 137–140]. Поскольку 
субъектами системы профилактики выступают ор-
ганы публичной власти (ст. 5 Федерального закона 
«Об основах профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»), то для упорядочения их пов-
седневной деятельности в рамках ведомственных 
сегментов применяются все виды организационных 
структур, характерных для систем управления иерар-
хическими организациями (линейные, линейно-фун-
кциональные, штабные, дивизиональные).

Учитывая многоуровневый характер системы, 
разнообразный видовой состав субъектов и участ-
вующих в ней лиц, сочетание ведомственных и ад-
министративно-территориальных организационных 

структур, созданы и функционируют межведомствен-
ные, ведомственные и региональные координаци-
онные органы.

На федеральном уровне межведомственным орга-
ном, управленческие решения которого призваны со-
гласовать действия непосредственно неподчиненных 
друг другу субъектов системы профилактики и участ-
вующих в ней институтов гражданского общества, яв-
ляется Правительственная комиссия по профилакти-
ке правонарушений, которую возглавляет Министр 
внутренних дел РФ [30; 31]. В Правительственную ко-
миссию по профилактике правонарушений включе-
ны представители федеральных органов исполни-
тельной власти, перечисленных в ст. 5 Федерального 
закона «Об основах профилактики правонарушений 
в Российской Федерации», а также по согласованию 
представители иных органов государственной влас-
ти и ряда общественных организаций (Фонда подде-
ржки пострадавших от преступлений, Благотворитель-
ного фонда «Фонд помощи детям им. Е. М. Примакова» 
и др.). Решения, принимаемые данной комиссией в со-
ответствии с ее компетенцией, являются обязательны-
ми для исполнения федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов РФ, иными органами и организациями, ре-
ализующими меры по предупреждению преступле-
ний и иных правонарушений.

В некоторых федеральных органах исполнитель-
ной власти, являющихся субъектами системы про-
филактики, созданы специальные ведомственные 
координационные органы (например, постоянная 
комиссия по вопросам профилактики правонаруше-
ний в сфере таможенного дела Экспертно-консульта-
тивного совета по реализации таможенной политики 
при Федеральной таможенной службе России [32]), 
или решения об организации работы на данном на-
правлении принимают коллегиальные органы управ-
ления повседневной деятельностью подчиненных 
органов и подразделений.

На региональном уровне действует несколько ко-
ординационных органов, уполномоченных выраба-
тывать управленческие решения в рассматриваемой 
сфере с учетом особенностей конкретного субъекта 
РФ. К их числу относятся: 1) постоянно действующие 
координационные совещания по обеспечению пра-
вопорядка в субъектах РФ [33]; 2) региональные (меж-
ведомственные) комиссии по профилактике право-
нарушений [34]. Порядок координации деятельности 
региональных подразделений (главных управлений, 
управлений) федеральных органов исполнительной 
власти и региональных органов исполнительной 
власти определен нормативными правовыми акта-
ми Президента РФ [35] и Правительства РФ [36].

Средством консолидации усилий и ресурсов 
субъектов системы, вовлечения в ее функциониро-



Публичное право: теория и практика применения

51

вание иных лиц, оказывающих им помощь и содейс-
твие, являются государственные (федеральные [37] 
и региональные [38]) и муниципальные [39] програм-
мы в сфере профилактики правонарушений (ст. 7, 
29 Федерального закона «Об основах профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации»). Со-
держание программ отражает комплексный подход 
к формированию и реализации профилактических 
мероприятий с учетом приведенной выше градации 
всех общественных процессов и явлений, а также ви-
дового разнообразия оказываемого на них профи-
лактического воздействия.

Правовая модель построения и функционирова-
ния национальной системы профилактики правона-
рушений и антисоциального поведения закреплена 
в нормативных правовых актах различной юриди-
ческой силы. Правовую основу функционирования 
национальной системы профилактики правонару-
шений и антисоциального поведения образуют пра-
вовые нормы, включенные в состав нормативных 
правовых актов, перечисленных в ст. 3 Федераль-
ного закона «Об основах профилактики правонару-
шений в Российской Федерации». Правовая основа 
формируется в результате нормотворческой деятель-
ности органов законодательной власти, Президента 
РФ, органов исполнительной власти на федераль-
ном и региональном уровнях, органов местного са-
моуправления. Сужение правовой основы построе-
ния и функционирования системы до совокупности 
административно-правовых норм [13, с. 12] не соот-
ветствует действующему российскому законодатель-
ству [40, ч. 4 ст. 29; ч. 2 ст. 158; 41, ч. 1, 2 ст. 226] и до-
ктринальным представлениям о профилактическом 
воздействии права [11, с. 10–11]. Анализ практики 
взаимодействия следственных органов Следствен-
ного комитета РФ дает основания дополнить содер-
жащийся в ст. 3 Федерального закона «Об основах 
профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации» перечень источников права, содержащих 
правовые нормы, определяющие функционирование 
системы, соглашениями и договорами, заключаемы-
ми между субъектами профилактики и лицами, ока-
зывающими им содействие (в различных сочетаниях 
сторон и их количества).

Отраслевые подсистемы по отношению к общей 
системе являются в достаточной степени автономны-
ми. Соподчиненность обусловлена отношением агре-
гации в связи с конкретным видом антисоциального 
явления, на все составляющие которого оказывается 
в том числе и профилактическое воздействие. Согла-
сованность комплексов мер, вырабатываемых в каж-
дой из отраслевых подсистем, обеспечивается сущес-
твующими в государстве механизмами координации 
действий органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти, а также государственных органов 
с особым правовым статусом.

Отраслевыми подсистемами являются следующие:
1) подсистема профилактики коррупционных 

правонарушений;
2) подсистема профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних;
3) подсистема противодействия терроризму;
4) подсистема противодействия незаконному обо-

роту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров;

5) противодействия незаконному обороту про-
мышленной продукции.

Сравнительный анализ каждой из перечислен-
ных подсистем показывает, что их организационные 
структуры изоморфны, обладают существенными 
схожими признаками, указывающими на примене-
ние одинаковых моделей, опосредующих связи эле-
ментов со специализированным координационным 
органом на федеральном, региональном, а в ряде 
подсистем и на местном уровнях. Так, Совет при Пре-
зиденте РФ по противодействию коррупции выра-
батывает комплексные управленческие решения, 
координирует действия уполномоченных органов 
и должностных лиц в подсистеме профилактики кор-
рупционного поведения, контролирует исполнение 
Национального плана противодействия коррупции 
[42]. Аналогичные координационные функции в со-
ответствующих отраслевых подсистемах выполняют 
Правительственная комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав [43], Национальный анти-
террористический комитет [44], Государственный ан-
тинаркотический комитет [45].

Региональный сегмент отраслевых подсистем 
представлен создаваемыми высшими должностны-
ми лицами субъектов РФ (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти) 
совещательными органами, а именно комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, ан-
титеррористическими комиссиями, антинаркотичес-
кими комиссиями.

Особая роль в обеспечении согласованности дейс-
твий специальных субъектов национальной системы 
отводится координационному совещанию руководи-
телей правоохранительных органов РФ [46]. В отли-
чие от иных организационных форм координации, 
представленных выше, совещание имеет право рас-
сматривать любые вопросы деятельности правоохра-
нительных органов и в общей системе, и в отраслевых 
профилактических подсистемах. Так, в 2020 г. на со-
вещании обсуждены мероприятия по совершенство-
ванию предупреждения и пресечения преступлений 
в сфере информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, профилактики и пресечения преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних, противодействия коррупции 
в рамках реализации Национального плана.
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Отличие данной организационной формы коор-
динации от иных проявляется в составе представи-
телей, характере, виде и степени обязательности 
принимаемых ими решений. Субъектами координа-
ционного совещания являются только руководите-
ли правоохранительных органов вне зависимости от 
отнесения их к исполнительной ветви власти. Иные 
субъекты системы профилактики и участвующие в ее 
функционировании лица могут быть приглашены на 
заседание координационного совещания на основа-
нии согласованного решения его членов.

С учетом специфики повседневной деятельнос-
ти и управления в Вооруженных Силах РФ, других 
войсках, воинских формированиях и органах, в ко-
торых законодательством предусмотрена военная 
служба, на федеральном уровне создано специали-
зированное координационное совещание руководи-
телей правоохранительных органов для подготовки 
и реализации согласованных мер по противодейс-
твию преступности и коррупционным правонаруше-
ниям [47].

На региональном уровне функционируют коорди-
национные совещания руководителей правоохрани-
тельных органов, выполняющих свои обязанности на 
территории соответствующего субъекта РФ.

Согласованность действий субъектов профилак-
тики, представляющих различные уровни и отрасли 
государственного управления, обеспечивается сов-
местной разработкой региональных программ (ком-
плексных планов) [48].

Полагаем, что национальная система профилак-
тики правонарушений и антисоциального поведе-
ния будет дальше развиваться и совершенствовать-
ся, адаптируясь к новым вызовам и угрозам. Одним 
из источников улучшения системы будут являться ре-
зультаты научных исследований по разработке аль-
тернативных подсистем социального реагирования, 
направленных на профилактику и пресечение пре-
ступного поведения в обществе [49].

Возможно образование новых отраслевых под-
систем, ориентированных на комплексное профилак-
тическое воздействие, основанное на партнерстве 
общественных и государственных институтов с со-
хранением ведущей роли последних в определении 
целей, задач и комплекса мероприятий, обеспечен-
ных соответствующими силами и ресурсами.

Таким образом, национальная система профилак-
тики правонарушений и антисоциального поведе-
ния – это совокупность статических (цель, задачи, 
принципы, субъекты и лица, оказывающие содейс-
твие, правовая и организационные основы, формы 

и виды профилактики) и динамических компонентов 
(механизм, стадии (этапы), направления, технологии, 
методы, способы, приемы, средства, процедура), пос-
тоянно взаимодействующих между собой и упорядо-
ченных определенным образом, в своем единстве 
образующих в окружающей их социальной среде ор-
ганически целостное образование. Концептом дан-
ной социальной системы выступают способность 
субъектов и лиц, оказывающих им помощь, оказы-
вать профилактическое воздействие и объективная 
необходимость объединять свои потенциал и усилия 
при выработке и реализации различных мер по выяв-
лению и устранению обстоятельств, способствующих 
совершению правонарушений, оказанию воздейс-
твия на лиц в целях недопущения совершения право-
нарушений или антиобщественного поведения.

Ведущую роль в национальной системе профи-
лактики правонарушений и антисоциального по-
ведения играет государство в силу возложенной 
на него конституционной обязанности признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина.

В составе национальной системы профилакти-
ки правонарушений и антисоциального поведения 
выделяются относительно автономные отраслевые 
подсистемы профилактики правонарушений и ан-
тиобщественного поведения, вызванных деструк-
тивными социальными явлениями (коррупцией, 
экстремизмом, терроризмом, наркотизацией насе-
ления и др.).

Организационные структуры общей системы 
и ее отраслевых подсистем обладают рядом сущес-
твенных схожих признаков: установлением коорди-
национных связей между не соподчиненными друг 
с другом субъектами в ходе выработки и реализа-
ции управленческих решений; применением про-
граммно-целевых и матричных организационных 
структур для упорядочения входящих в их состав 
элементов.

Правовая основа функционирования системы 
и ее отраслевых, региональных сегментов образова-
на совокупностью правовых норм, регулирующих об-
щественные отношения, возникающие между субъ-
ектами и иными оказывающими им помощь лицами 
(их объединениями) в ходе выработки и реализации 
комплекса мер, направленных на выявление и устра-
нение обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений, а также на оказание воспитатель-
ного воздействия в целях недопущения совершения 
отдельными личностями или их группами правона-
рушений или антиобщественного поведения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
С НАСЕЛЕНИЕМ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-57-63

Появление в Конституции РФ официального понятия публичной влас-
ти создает конкуренцию норм ст. 12 с нормами ч. 3 ст. 132 и ч. 1 ст. 131 
Конституции РФ, направленную на дальнейшую централизацию вер-
тикали власти. Предшествующие изменениям шаги по централизации 
власти сопровождались минимизацией роли населения в осуществлении 
непосредственного управления. Опыт стран с развитым местным само-
управлением, наоборот, говорит о необходимости развития гражданс-
кой активности. Сравнительная характеристика взаимодействия му-
ниципальных органов и населения может быть весьма актуальной для 
отечественного местного самоуправления. Предметом исследования яв-
ляются нормативные акты России, Германии, Швеции, Финляндии, Фран-
ции. Цель – выявление положительного мирового опыта взаимодействия 
населения и органов местного самоуправления для возможного внедрения 
в отечественную систему. При проведении исследования были использо-
ваны общие и специальные научные методы познания. Межотраслевое 
содержание обусловило применение следующих методов: системного 
анализа, сравнительно-правового, технико-юридического (юридическо-
го письма). Работа осуществлялась на основе метода диалектики, при-
меняемого через призму принципов всеобщей взаимной связи и развития 
через противоречия. Среди методов эмпирического уровня нашли при-
менение методы наблюдения, описания, сравнения. Новизна заключает-
ся в системном сравнительном анализе современных форм взаимодейс-
твия органов публичной власти и населения. Среди основных выводов 
стоит отметить низкую активность российских граждан в осущест-
влении местного самоуправления; необходимость замены концепции 
властного взаимодействия органов местного самоуправления с населе-
нием доктриной «поставщик услуг – получатель услуг»; необходимость 
развития «других форм» непосредственной демократии путем внедре-
ния индивидуальных форм гражданской активности на уровне субъек-
тов РФ и муниципальных образований.

КОЛЕСНИКОВ  
Андрей Владимирович
кандидат юридических наук, 
доцент, Почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, доцент 
кафедры административного 
и муниципального права 
Саратовской государственной 
юридической академии (г. Саратов)

kaviras@yandex.ru

Органы местного 
самоуправления;  
население муниципального 
образования;  
формы непосредственного 
осуществления местного 
самоуправления;  
референдум

Andrei V. KOLESNIKOV 
Candidate of Legal Sciences, 

Associate Professor, Honorary 
Worker of Higher Professional 

Education of the Russian Federation, 
Associate Professor, Department of 
Administrative and Municipal Law, 

Saratov State Law Academy (Saratov)

kaviras@yandex.ru

COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERACTION  
OF LOCAL GOVERNMENT BODIES WITH THE POPULATION 
IN RUSSIA AND ABROAD

The appearance in the Constitution of the Russian Federation of the official con-
cept of public authority creates competition for the norms of Article 12 with the norms 
of part 3 of Article 132 and part 1 of Article 131 of the Constitution of the Russian 
Federation, aimed at further centralizing the vertical of power. Steps preceding the 
changes to centralize power were accompanied by a minimization of the role of the 
population in the implementation of direct control. The experience of countries with 
developed local self-government, on the contrary, speaks of the need to develop civ-
ic engagement. Comparative characteristics of the interaction between municipal 
authorities and the population can be very relevant for domestic local government.
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The subject of the research is the regulations of Russia, Germany, Sweden, Fin-
land, France. The goal is to identify the positive world experience of interaction 
between the population and local governments for possible implementation into 
the domestic system. During the research, general and special scientific methods 
of cognition were used. The cross-sectoral content has led to the use of the follow-
ing methods: system analysis, comparative legal, technical and legal (legal writ-
ing). The work was carried out on the basis of the method of dialectics, applied 
through the prism of the principles of universal interconnection and development 
through contradictions. Among the methods of the empirical level, methods of 
observation, description, comparison have found application. The novelty lies in 
the systemic comparative analysis of modern forms of interaction between pub-
lic authorities and the population. Among the main findings, it is worth noting: 
low activity of Russian citizens in the implementation of local self-government; 
the need to replace the concept of power interaction between local self-govern-
ment bodies and the population with the doctrine of “service provider – recipi-
ent of services”; the need to develop “other forms” of direct democracy through 
the introduction of individual forms of civic engagement at the level of constitu-
ent entities of the Russian Federation and municipalities.

Современный период истории развития государс-
твенного строительства характеризуется динамикой 
правотворчества. Вот уже 30 лет в России идет про-
цесс становления нового типа взаимоотношений 
между органами различных элементов единой систе-
мы публичной власти и населением. В связи с этим на 
первый план выходят вопросы формирования, орга-
низации, деятельности всех органов публичной влас-
ти и концепции их взаимодействия с жителями под-
ведомственной территории. За такой короткий для 
истории государства промежуток времени парадиг-
ма законодательства о местном самоуправлении пе-
режила ряд трансформаций от общественной теории 
местного самоуправления до дуалистической тео-
рии, стремящейся в сторону государственной. Новые 
конституционные изменения, регулирующие вопро-
сы местного самоуправления, направлены прежде 
всего на централизацию государственной и муни-
ципальной власти через призму категории «единая 
система публичной власти». Создание такой конс-
трукции в условиях действующей нормы ст. 12 Кон-
ституции РФ [1], согласно которой органы местного 
самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти, до внесения изменений было 
весьма затруднительным. В этой связи многие из-
менения в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» [2] 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) и другие фе-
деральные акты зачастую являлись предметом рас-
смотрения в Конституционном Суде РФ, который сво-
ими решениями первый внедрил в юридическую 
практику термин «публичная власть» [3]. В дальней-
шем он, разъясняя сущность публичной власти, от-

метил, что такая власть может быть и муниципальной 
[4]. Нововведения создают условия для формирова-
ния более жесткой вертикали власти. Вместе с тем, 
на наш взгляд, слишком концентрированная власть 
будет приносить не только положительные резуль-
таты. Практика государств с развитой системой мес-
тного самоуправления показывает, что повышение 
автономности власти, ее отрыв от населения, порож-
дают скорее негативные последствия. В настоящее 
время слишком централизованные модели с прева-
лирующей ролью государства (например, Япония, 
Китай) начинают стремиться к децентрализации влас-
ти. В свою очередь, страны англосаксонской семьи 
с наиболее самостоятельным муниципальным уп-
равлением стали создавать механизмы мягкой цен-
трализации для ограничения некоторых направле-
ний деятельности муниципалитетов, как публичных 
корпораций, с целью защиты прав населения в слу-
чае неверных решений органов муниципального уп-
равления, ведущих к банкротству муниципалитетов. 
Иначе говоря, централизация органов должна быть 
мягкой, умеренной, основанной на взаимодействии 
с жителями территорий и направленной на защиту 
интересов населения.

В современной России сформирована такая мо-
дель управления, которая подразумевает систему 
«оглядки» муниципалитетов на «руководящие рас-
поряжения» регионов и даже «желания» глав субъ-
ектов РФ. Никогда такая модель еще не приводила 
к продуктивной взаимосвязи разноуровневых ор-
ганов публичной власти, не являлась основой стро-
ительства сильного, стабильного государства. Она 
не предусматривает инициативности нижестоящих 
уровней управления.
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Важнейшим вектором формирования современ-
ной эффективной системы управления в любом ре-
гионе, является правильная парадигма отношений 
органов государственной власти субъекта РФ, ор-
ганов (должностных лиц) местного самоуправления 
и населения территории. Для оптимизации согласо-
ванности взаимодействия органов публичной влас-
ти и населения необходимо решить множество задач, 
правовое регулирование которых должно осущест-
вляться не только на региональном, но и на феде-
ральном уровне.

Необходимо изменить принципы взаимодействия 
органов местного самоуправления с населением.

Сегодня в различных теоретических изданиях 
процветает тематика развития демократии в России. 
Однако до сих пор немного субъектов РФ и муници-
пальных образований могут с гордостью поведать 
о наличии результативной конструкции взаимодейс-
твия с населением.

Отечественная модель управления (особенно му-
ниципального) уже давно склонна к безоговорочной 
централизации. Современная концепция публичной 
власти дополнительно характеризуется тем, что на-
селение все меньше принимает участи в управлении. 
Российские формы непосредственного участия насе-
ления отличаются сложной процедурой инициативы 
и проведения. Регулярными формами являются лишь 
выборы и сходы. Референдумы по вопросам местно-
го значения не проводятся вот уже много лет. По дан-
ным докладов Минюста России с 2016 г. по настоящее 
время, в «подавляющем большинстве случаев мес-
тные референдумы были связаны с введением ме-
ханизма самообложения (единственным известным 
исключением стал референдум в городском поселе-
нии Ногинске Московской области об организации 
работы наземного электрического транспорта – го-
родского трамвая, признанный не состоявшимся из-
за недостаточной активности граждан в 2016 г.)» [5, 
с. 13]. Местный референдум в Швеции в соответствии 
с Законом 1994 г. № 692 «О референдумах в коммунах 
муниципалитетов и ландстингов» [6] не ограничен 
каким-либо списком вопросов местного значения 
и может решать любые муниципальные вопросы. Там 
также развиты индивидуальные формы непосредс-
твенного участия в управлении местными делами. 
Отечественные индивидуальные формы непосредс-
твенного осуществления местного самоуправления 
являются неэффективными по сравнению со швед-
скими. Глава 10 Закона Швеции «О местном самоуп-
равлении» [7] предусматривает широкие контроль-
ные (в основном через личные обращения в органы, 
обращения в суд и применяемые формы непосредс-
твенной демократии) полномочия жителей муници-
палитета, которые могут обращаться не только за 
защитой своих прав, но и с требованием проверки 

законосообразности (целесообразности) принятых 
решений органами муниципалитетов.

В России собрания, конференции, публичные слу-
шания и общественные обсуждения проводятся на-
иболее часто, поскольку являются необходимым 
этапом для принятия некоторых решений органами 
местного самоуправления. Присутствия широких сло-
ев населения в них нет. Обязательный процент учас-
тия граждан в них отсутствует, поэтому они проходят 
тихо и незаметно. Небольшого количества жителей 
достаточно для удовлетворительного формально-
го решения органами местного самоуправления не-
обходимого вопроса. Вместе с тем имеющийся в на-
шей стране набор элементов прямой муниципальной 
демократии, позволяет не просто расширить сферу 
гражданского участия в решении вопросов местного 
значения, но и сформировать правильную парадиг-
му социально-экономического развития муниципа-
литета за счет выявления реальных желаний жите-
лей. Это повысит интерес населения к реализации 
муниципальной стратегии, даст возможность муни-
ципальным органам использовать их помощь через 
реализацию гражданских инициатив и средства са-
мообложения. Такие формы за рубежом применяют-
ся очень активно и имеют целью не показательные 
процессы развития демократии, а формирование 
действительно работающей самоорганизации для 
наиболее полного удовлетворения жизненно важных 
потребностей проживающего на территории муни-
ципалитета населения под свою же ответственность. 
Население муниципалитетов «разгружает» органы 
государственной и муниципальной власти от час-
ти забот о своих жителях и дает им возможность со-
средоточиться на решении более важных государс-
твенных задач. Например, в Германии до 1990-х гг. 
активность населения в вопросах самоуправления 
была крайне низкой. После «коммунальной» рефор-
мы и внедрения «Новой модели управления Тилбур-
га», превратившей гражданина из жителя, над кото-
рым властвуют органы муниципального управления 
в клиента и потребителя услуг, предоставляемых му-
ниципальными структурами, активность граждан зна-
чительно выросла. Реформа (die Kommunale Gemein 
schaftsstelle – KGSt), внедрившая в систему муници-
пального управления экономическую целесообраз-
ность, позволила построить отличную от России мо-
дель взаимодействия населения и власти. Правовой 
основой местного самоуправления Германии, отно-
симой к централизованным государствам, является 
ст. 28 Основного закона Федеративной Республики 
Германия от 23 мая 1949 г. (вместе с «Извлечением 
из Конституции Веймарской республики от 11 авгус-
та 1919 г.») [8, с. 172]. Остальные вопросы регулиру-
ются нормативными правовыми актами земель и му-
ниципалитетов. Если в России органы и должностные 
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лица осуществляют властные полномочия, являясь 
властвующим субъектом в отношении подвластных 
жителей, то в Германии построена модель «постав-
щик – потребитель», где поставщиком услуг являются 
муниципальные органы, а потребителем стало насе-
ление. В связи с этим регулярно проводятся опро-
сы о качестве услуг, стоимость которых определяет-
ся по специальным критериям. Однако активность 
граждан проявилась не сразу. До тех пор, пока орга-
ны муниципального управления определяли виды 
услуг и их количество (качество), граждане не при-
нимали особого участия, чувствуя его бессмыслен-
ность. В начале XXI в. государство признало пользу 
участия населения в процессе самоуправления и ста-
ло создавать условия для привлечения жителей к ре-
шению вопросов о том, какие услуги (исходя из фи-
нансовых возможностей) предоставлять в большей 
степени, а на какие уделять меньше внимания. Госу-
дарством стало активно формироваться гражданское 
общество. Федеральные министерства стали созда-
вать многочисленные программы взаимодействия 
государства и гражданского общества по соответс-
твующим направлениям работы в области компетен-
ции министерства. Федеральное министерство по 
делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи 
(BMFSFJ) стало центром взаимодействия публичной 
власти с гражданским обществом. Это министерс-
тво постепенно стало централизованно реализовы-
вать программы других министерств, концентриру-
ясь именно на этой задаче. Создание профильного 
министерства улучшило взаимодействие федераль-
ной власти с гражданским обществом. Однако появи-
лось опасение, что такая структура в правительстве 
будет доминировать и в конечном счете бюрокра-
тизирует созданную модель. В связи с этим в Герма-
нии сформирован Комитет гражданской активности. 
Совместно с этим, для более доверительного обще-
ния с гражданами, бюджеты различных уровней ста-
новятся более прозрачными в плане как наполнения, 
так и исполнения. Граждане могут свободно получать 
информацию о расходах и влиять на них.

Вовлечение местного населения в реализацию му-
ниципальных услуг происходит через систему госу-
дарственно-частного партнерства, которое не зажа-
то законодательными рамками как в России и имеет 
очень разнообразные формы, которые могут вооб-
ще никакими актами не регулироваться, а формиро-
ваться спонтанно на взаимовыгодных договорных 
условиях. Частные инвестиции могут быть направ-
лены на строительство дорог, создание транспорт-
ной инфраструктуры, строительство общественно-
значимых объектов (школы, детсады и т.д.). При этом 
дороги, школы и детсады бесплатные и не приносят 
постоянного дохода частным лицам, построившим 
их. Социально ориентированные частные органи-

зации получают грантовые средства на реализацию 
своих программ и другие преференции.

Под общественный контроль и опеку поставлены 
многие объекты, на которые нет средств у муници-
палитета, но они интересны для населения. Это мо-
гут быть уличные бассейны, игровые площадки. Му-
ниципалитеты поощряют гражданскую активность 
граждан и вносят свой долевой вклад в содержание 
таких объектов. Это может быть бесплатная поставка 
или очистка воды в бассейне, или бесплатная замена 
спортивного инвентаря на спортплощадке.

Большую роль в развитии гражданского обще-
ства отводят волонтерскому движению, которое бе-
рет на себя многие функции по поддержке населения 
общин. Причем это движение развивается не только 
в молодежной среде, но и среди других возрастных 
групп. Эта работа развивается и финансово поощря-
ется за счет государственных программ.

Вместо сложной процедуры правотворческой 
инициативы, как в нашей стране, где нужно подгото-
вить проект акта и собрать подписи для его рассмот-
рения, которое не всегда приносит положительный 
результат, в Германии по требованию 15% жителей 
в органы вносится запрос на решение любой пробле-
мы, которую администрация не может проигнориро-
вать. В условиях современной цифровизации такие 
электронные запросы-требования смогли бы стать 
эффективным рычагом давления на местную власть 
в целях решения важного для жителей вопроса.

В Германии (с развитой политической системой) 
не закрепляют какие-то политические формы мас-
сового участия всего населения в осуществлении 
местного самоуправления, а реализуют непосредс-
твенное взаимодействие с населением путем при-
влечения их к облагораживанию своего собственно-
го бытия на территории проживания.

Массовость даже в небольшой, по сравнению 
с нашим государством, стране показала неэффек-
тивность. Массовые формы (референдум и выборы) 
не запрещены, они проводятся по важным вопросам, 
но они не имеют такого количества препятствующих 
проведению условий. В остальных случаях массо-
вость порождает мнимость демократии и не способ-
на наладить диалог между жителем муниципалитета 
и органом самоуправления. Властность деятельнос-
ти органов формирует отсутствие партнерских свя-
зей и негативное отношение к управляющему субъ-
екту. Особенно массовость неэффективна в крупных 
муниципальных образованиях с большим количест-
вом населения и широкими пространственными гра-
ницами. В условиях глобальной финансовой турбу-
лентности, сказывающейся на девальвации рубля, 
увеличивающейся загруженности работников, неста-
бильного и недостаточного финансово-экономичес-
кого состояния большинства населения развивать 
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политическую активность или активность в проведе-
нии форм, не имеющих императивного значения для 
органов местного самоуправления, не имеет смысла. 
Исправить ситуацию сможет только форматирование 
отношений между органами местного самоуправле-
ния и жителями муниципального образования, нала-
живание между ними диалога, который даст возмож-
ность почувствовать каждому гражданину, что от его 
мнения будет зависеть качество его жизни.

Существенной чертой немецкого местного само-
управления, которая выделяет его из других (вместе 
с австрийским местным самоуправлением), является 
двойственность функций, при которой муниципали-
теты и округа помимо собственных дел осуществляют 
и обязанности, переданные с государственного уров-
ня. На самом деле важность местного самоуправле-
ния в Федеративной Республике Германия опреде-
лена тем, что около 3/4 федерального и земельного 
законодательства реализуется на местном уровне. 
Столь высокий процент достижения муниципалите-
тами поставленных государством задач, приводит 
к тому, что немецкое местное самоуправление на-
иболее развито и играет более важную роль в срав-
нении с муниципальными системами других стран 
Европейского союза.

В Финляндии в Законе «О местном самоуправле-
нии» [9] нет понятия форм непосредственного осу-
ществления самоуправления, но гл. 8 предусмат-
ривает участие населения в управлении. В ст. 22 
установлено, что жители муниципалитета и пользо-
ватели услуг имеют право участвовать в деятельнос-
ти муниципалитета и влиять на нее. Местные Советы 
должны обеспечить наличие разнообразных и эф-
фективных возможностей для участия.

Но для участия в управлении также дополнитель-
но предусмотрены отдельные организационные фор-
мы. К ним относятся: право инициативы (ст. 23); мес-
тный референдум (ст. 24), решения которых носят 
консультативный характер; молодежные советы 
(ст. 26); советы пожилых людей (ст. 27); советы по ин-
валидности (ст. 28); коммуникации (ст. 29). Под ком-
муникациями понимается, что резиденты, пользова-
тели услуг, организации и другие юридические лица 
должны быть проинформированы о деятельности 
муниципалитета. Муниципалитет должен предоста-
вить достаточную информацию о предоставляемых 
им услугах, финансах муниципалитета, вопросах, на-
ходящихся на стадии подготовки в муниципалитете, 
планах, касающихся этих вопросов, обработке этих 
вопросов, принятых решениях и их последствиях. 
Муниципалитеты должны предоставлять информа-
цию о том, как участвовать в подготовке решений 
и оказывать на нее влияние.

Во Франции помимо референдумов, предусмот-
ренных многими государствами, могут создаваться 

аналогичные советы участия в осуществлении само-
управления. Например, в соответствии со ст. L1112-
23 Общего Кодекса территориальных органов (в ред. 
от 28 сентября 2020 г.) [10] территориальная община 
или государственное учреждение по межобщинному 
сотрудничеству может создавать Молодежный совет 
для вынесения рекомендаций по решениям, касаю-
щимся, в частности, молодежной политики. Разни-
ца между числом женщин и числом мужчин в нем 
не должна превышать единицы.

В соответствии со ст. L1112-24 без ущерба для су-
ществующих механизмов посредничества муниципа-
литеты, департаменты, регионы и государственные 
учреждения по вопросам межобщинного сотрудни-
чества с учетом налогообложения могут по решению 
директивного органа учреждать территориального 
посредника, на который распространяются положе-
ния настоящей статьи. Таким посредником является 
Территориальный омбудсмен. Данное лицо призвано 
быть посредником во взаимодействии и в спорах меж-
ду обществом, разными уровнями муниципалитетов 
и государством. Он может участвовать в спорах и пе-
реправлять жалобы, соблюдая конфиденциальность 
(что очень важно). Обращение к территориальному 
омбудсмену является бесплатным. В России предпи-
сания некоторых должностных лиц имеют императив-
ное значение. Например, в соответствии с абз. 2 ч. 1 
ст. 48 Федерального закона № 131-ФЗ «действие му-
ниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавли-
вается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствую-
щего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей». Однако такое предписание действует в отно-
шении ненормативных актов и только в случае защи-
ты прав предпринимателей. В Европе омбудсмены 
формируются для помощи гражданам во взаимодейс-
твии с органами муниципальной и государственной 
власти. Этот институт по целевому предназначению 
напоминает российский институт сельского старосты, 
который организует взаимодействие между органами 
местного самоуправления и населением сельских на-
селенных пунктов. Омбудсмены в иностранных госу-
дарствах имеют различные порядки формирования 
и действуют на разных уровнях.

Таким образом, эффективное местное самоуправ-
ление во всех государствах во многом связано с граж-
данской активностью. Для ее развития необходимо: 
а) издавать нормативные правовые акты, упрощаю-
щие процесс проведения форм непосредственного 
осуществления местного самоуправления, т.е. реали-
зовать норму, закрепленную в абз. 2 ч. 2 ст. 33 Феде-
рального закона № 131-ФЗ; б) в рамках «других форм» 
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непосредственной демократии (ст. 33 Федерального 
закона № 131-ФЗ) развивать не массовые, а индиви-
дуальные формы прямого волеизъявления, как это 
делается за рубежом; в) активно поощрять инициа-
тивы граждан (как финансово, так и путем различных 

средств оказания почета); г) цифровизировать непос-
редственное участие в местном самоуправлении че-
рез систему Госуслуг; д) активно рекламировать про-
ведение голосований и привлекать население всеми 
легальными способами к участию в голосовании.
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-64-68

В статье рассматриваются отдельные проблемы организации пред-
варительного расследования в период пандемии Covid-19, а также пути 
их решения. Актуальность данной работы связана с тем, что вводимые 
правительственные ограничения, затрагивающие сферу уголовной юс-
тиции, приводят к вынужденным ограничениям прав и законных инте-
ресов участников уголовного процесса, что в свою очередь наводит на 
мысль о внесении отдельных изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ на предмет реформирования правового механизма в части орга-
низации предварительного расследования. В качестве предмета исследо-
вания выступает деятельность органов следствия и дознания в период 
пандемии Covid-19. Цель данной статьи состоит в анализе влияния пра-
вовых актов, вводящих ограничительные меры на территории РФ и ее 
отдельных субъектов, на организацию предварительного расследова-
ния и поиске решения выявленных проблем. Методологию проведенно-
го исследования составляют общенаучный диалектический метод поз-
нания и вытекающие из него научные методы: системный, логический, 
статистический, формально-юридический. В настоящей работе рас-
сматриваются организационно-правовые проблемы организации пред-
варительного расследования, выявленные в период введения карантин-
ных мер, описывается механизм работы органов следствия и дознания 
в «особых» условиях, когда практические работники фактически не мог-
ли соблюдать регламентированный порядок производства отдельных 
следственных и процессуальных действий. Новизна связана с комплексным 
подходом к исследованию следующих вопросов: неявка участников уголов-
ного процесса, невозможность производства следственных и процессу-
альных действий и соблюдения процессуальных сроков предварительно-
го расследования. Основными результатами проведенного исследования 
являются выводы о реформировании механизма работы органов предва-
рительного расследования в условиях чрезвычайных ситуаций. В статье 
обосновывается позиция о необходимости «гибкого» механизма работы, 
способного отвечать вызовам времени. Результаты работы могут ис-
пользоваться в дальнейших правовых исследованиях, посвященных де-
ятельности правоохранительных органов, а также в законотворческом 
процессе. Авторами сделаны выводы о важности совершенствования инс-
трументов организации предварительного расследования, способных 
действовать эффективно, не нарушая права и законные интересы учас-
тников уголовного процесса, а также сформулированы предложения по 
развитию механизма работы в чрезвычайных ситуациях.
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The article discusses some problems of organizing a preliminary investiga-
tion during the Covid-19 pandemic, as well as solving these problems. The rele-
vance of this work is due to the fact that the government restrictions imposed on 
the sphere of criminal justice lead to forced restrictions on the rights and legiti-
mate interests of participants in the criminal process, which, in turn, suggests the 
idea of making separate changes to the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation, with a view to reforming the legal mechanism, in terms of organizing 
a preliminary investigation. The subject of the study is the activities of the inves-
tigation and inquiry bodies during the Covid-19 pandemic. The purpose of this 
article is to analyze the impact of legal acts that introduce restrictive measures 
on the territory of the Russian Federation and its individual subjects on the orga-
nization of a preliminary investigation and the search for solutions to the identi-
fied problems. The methodology of the conducted research consists of the gener-
al scientific dialectical method of cognition and the scientific methods resulting 
from it: system, logical, statistical, formal-legal. Main content and novelty: this 
paper examines the organizational and legal problems of organizing a prelim-
inary investigation, identified during the introduction of quarantine measures, 
describes the mechanism of the work of the investigation and inquiry bodies in 
“special” conditions, when practitioners could not actually comply with the reg-
ulated procedure for the production of individual investigative and procedural 
actions. The novelty is associated with a comprehensive approach to the study of 
the following issues: the absence of participants in the criminal process, the im-
possibility of conducting investigative and procedural actions, prisoners in cus-
tody and compliance with the procedural terms of the preliminary investigation. 
The main results of the study are the conclusions on the reform of the mechanism 
of work of the preliminary investigation bodies in emergency situations. The arti-
cle substantiates the position on the need for a “flexible” mechanism of work that 
can meet the challenges of the time. Scope of application: the results of the work 
can be used in further legal research on the activities of law enforcement agen-
cies, as well as in the legislative process. The authors draw conclusions about the 
importance of improving the tools for organizing preliminary investigations that 
can act effectively without violating the rights and legitimate interests of partici-
pants in criminal proceedings, and also formulate proposals for the development 
of the mechanism for working in emergency situations.

11 марта 2020 г. генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Т. А. Гебрейесус 
официально объявил, что распространение Covid-19 
(далее – коронавирусная инфекция) достигло стадии 
пандемии, что послужило началом введения по всему 
миру правительственных ограничений, направлен-
ных на борьбу с распространением коронавирусной 
инфекции, принятия «антивирусных» законодатель-
ных пакетов и введения мер по обеспечению устой-
чивого развития экономики и частного сектора в ус-
ловиях пандемии.

Российская Федерация, вводя общие и отрасле-
вые ограничения, не обошла стороной сферу уголов-
ной юстиции, вследствие чего суд и иные участники 
уголовного процесса столкнулись с правовой кол-
лизией, так как действующей редакцией Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) уста-

новлен паритет кодифицированного акта над иными 
федеральными законами и нормативно правовыми 
актами, а введенные федеральные и региональные 
ограничения затрудняли применение некоторых по-
ложений данного Кодекса.

Так, согласно постановлению Главного государс-
твенного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 г. № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предо-
твращения распространения COVID-2019» [1], а позже 
указу Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О ме-
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением коронави-
русной инфекции (COVID-19)» [2] лица, прибывшие 
на территорию РФ, были обязаны в течение 14 дней 
находиться на карантине со дня прибытия в условиях 
самоизоляции, а на высших должностных лиц субъек-
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тов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической об-
становки и особенностей распространения корона-
вирусной инфекции, была возложена обязанность по 
организации и реализации комплекса ограничитель-
ных и иных мероприятий в соответствующем субъ-
екте РФ.

Особого внимания заслуживает усиление юри-
дической ответственности за нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Так, 
Председателем ГД ФС РФ В. В. Володиным и руково-
дителем Комитета по государственному строительс-
тву и законодательству П. В. Крашенинниковым был 
внесен законопроект об ужесточении ответственнос-
ти за нарушение вышеуказанных правил, повлекшее 
массовое заболевание или отравление людей либо 
создавшее угрозу наступления данных последствий, 
а также смерть одного или более людей.

Таким образом, перед правоприменителями ос-
тро встал целый ряд проблемных вопросов, касаю-
щихся организации производства предварительно-
го расследования, в частности:

– неявка участников уголовного процесса для про-
изводства следственных и процессуальных действий;

– невозможность производства следственных и про-
цессуальных действий с участниками процесса, в отно-
шении которых избраны процессуальные меры, связан-
ные с лишением свободы;

– проблема организации и соблюдения процессу-
альных сроков предварительного расследования.

Учитывая, что в рамках института уголовного пре-
следования организация «эффективного» предвари-
тельного расследования занимает одно из базовых по-
ложений, правоприменители столкнулись с серьезной 
загвоздкой: каким образом соблюсти процессуальные 
сроки, так как процессуальный закон не предпола-
гает продление сроков предварительного расследо-
вания в связи с введением на территории соответс-
твующего субъекта режима чрезвычайной ситуации? 
Допускается приостановление предварительного 
следствия ввиду временного тяжелого заболевания 
подозреваемого и обвиняемого в случае подтвержде-
ния медицинским заключением невозможности учас-
тия в следственных и процессуальных действиях (п. 4 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ), однако в данной статье нет осно-
вания приостановления следствия в случае невозмож-
ности обеспечения явки обвиняемого и его защитника 
вследствие введения карантинных мер на территории 
соответствующего субъекта РФ.

На практике зачастую встречались случаи при-
остановления предварительного следствия по ос-
нованию, предусмотренному в п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК 
РФ, – место нахождения подозреваемого или обви-
няемого известно, однако реальная возможность его 
участия в уголовном деле отсутствует. Стоит отме-
тить, что приостановление предварительного следс-
твия по данному основанию возможно только в слу-

чае отсутствия меры процессуального принуждения, 
не связанной с лишением свободы.

В связи с отсутствием основания приостановле-
ния предварительного расследования по случаю вве-
дения карантинных мер на территории соответствую-
щего субъекта РФ нередко ходатайства об отложении 
следственных действий ввиду угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции не удовлетворяются. 
При этом стоит отметить, что данное положение дел 
может поставить под угрозу права и законные ин-
тересы лиц, вовлеченных в уголовный процесс. Так, 
в частности, Президент Федеральной палаты адво-
катов Ю. С. Пилипенко обратился с просьбой к Пред-
седателю Следственного комитета РФ А. И. Бастры-
кину проводить только неотложные следственные 
действия, в том числе с участием подследственных 
лиц, находящихся в СИЗО. Также внимание руково-
дителя СК России было обращено на то, что из ре-
гионов поступают тревожные сигналы о нарушени-
ях противоэпидемиологических мер. Так, например, 
в Чувашии следователь пригласила адвоката по на-
значению и начала допрос, в ходе которого защит-
ник выяснил, что у подозреваемой на руках имеется 
предписание о необходимости изоляции как при-
бывшей из Прибалтики и имеющей первичные сим-
птомы заболевания. Адвокат потребовал незамед-
лительно прекратить допрос. Однако следователь 
настаивала на проведении других процессуальных 
действий. На следующий день подследственную из 
ИВС срочно госпитализировали в связи с развитием 
коронавирусной инфекции [3].

Отсутствие в действующей редакции УПК РФ норм, 
устанавливающих порядок предварительного произ-
водства в «особых» условиях, приводит практических 
работников к рискованным ситуациям на предмет 
угрозы безопасности жизни и здоровья участников 
уголовного процесса либо к систематическим пере-
носам следственных и процессуальных действий, что 
не может не отразится на качестве предварительного 
расследования и соблюдения процессуальных сро-
ков. В практике известны случаи, когда обвиняемый 
и его защитник, находящиеся на территории одного 
субъекта РФ, получали повестки о вызове для произ-
водства следственных действий на территорию дру-
гого субъекта РФ, что в свою очередь порождало для 
них обязанность находиться в этом субъекте на само-
изоляции в течение 14 дней со дня прибытия.

В то же время участники уголовного процесса 
не имеют возможности представлять и получать до-
ступ к документам в электронном формате, отдельные 
следственные действия не производятся с возмож-
ностью принятия участия в них посредством дистан-
ционных информационно-цифровых технологий.

Также стоит отметить, что ч. 4 ст. 164 УПК РФ пред-
полагает недопустимость производства следствен-
ных действий, которые могут создать опасность для 
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жизни и здоровья участвующих в них лиц. Особое 
внимание стоит обратить на такие следственные 
действия, как следственный эксперимент (ст. 181 УПК 
РФ) и получение образцов для сравнительного иссле-
дования (ст. 202 УПК РФ), поскольку в них прямо пре-
дусмотрен запрет на производство в случае возмож-
ной опасности для здоровья участвующих в нем лиц. 
Таким образом, лицам, осуществляющим предвари-
тельное расследование в период полного отсутствия 
корреляции процессуальных норм со сложившимся 
санитарно-эпидемиологическим положением, следу-
ет заблаговременно планировать процесс расследо-
вания уголовного дела, исключив вовлечение в уго-
ловный процесс лиц, оказывающих содействие, либо 
обеспечив их безопасное участие.

Для разрешения вышеизложенных проблем, воз-
никающих в условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции и (или) иных чрезвычайных обстоятельств, 
необходимо использовать следующие инструменты 
правоприменительного, законодательного и органи-
зационного характера:

1) внести отдельные изменения в ст. 125 УПК РФ, 
касающиеся более широкого диапазона использо-
вания судебного контроля в целях соблюдения кон-
ституционного права на охрану здоровья (ст. 41 
Конституции РФ) и охраны прав и свобод челове-
ка и гражданина в уголовном судопроизводстве 
(ст. 11 УПК). В случае поступления жалобы в порядке 
ст. 125 УПК РФ в связи с отказом в удовлетворении 
ходатайства об отложении следственных действий 
в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции и (или) иных чрезвычайных обстоятельс-
твах суд должен отнести данные жалобы к категории 
«безотлагательных» и обеспечить возможность для 
сторон принять участие в судебном заседании пос-
редством дистанционных информационно-цифро-
вых технологий. В противном случае смысл данного 
процессуального действия теряется напрочь – очное 
участие в судебном заседании по рассмотрению воп-
роса о невозможности личного участия в следствен-
ном действии нелогично.

Вместе с тем стоит отметить, что в процессе рас-
смотрения жалобы суд обязан установить, будет ли 
при проведении соответствующего следственного 
действия нарушено конституционное право на охра-
ну здоровья в каждом конкретном случае с выясне-
нием сведений о лице, связанных, в частности, с его 
состоянием здоровья и возрастом, поскольку соглас-
но Методическим рекомендациям МР 3.1.0170-20, ут-
вержденным Главным государственным санитарным 
врачом РФ, наиболее подвержены заражению коро-
навирусной инфекции лица старше 60 лет, а также 
лица с ослабленным иммунитетом и хроническими 
заболеваниями. Рассматривая соответствующую жа-
лобу, суд обязан исходить из баланса частных и пуб-

личных интересов, убедиться в том, что со стороны 
заявителя жалобы нет злоупотребления правом;

2) дополнить ст. 208 УПК РФ самостоятельным 
основанием для принятия решения о приостанов-
лении предварительного следствия – «объявление 
чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ, 
которая может повлечь или повлекла за собой че-
ловеческие жертвы, ущерб здоровью людей или ок-
ружающей среде, значительные материальные поте-
ри и нарушение условий жизнедеятельности людей» 
[4, c. 37–39];

3) начать работу по цифровизации уголовного 
процесса путем внедрения информационно-циф-
ровых технологий. Вопрос о реформировании уго-
ловного процесса, в частности, на стадии предвари-
тельного расследования имеет весьма актуальное 
значение, поскольку механизм организации рассле-
дования уголовных дел не в полной мере отвечает 
современным научно-технологическим стандартам 
[5, c. 95–101];

Очевидно, что переход к «электронному» уголов-
ному делу потребует длительной реформы уголовно-
процессуального законодательства в части решения 
множества материальных, организационных и техни-
ческих проблем, однако данные проблемы непре-
менно должны быть решены, поскольку это настоя-
щий вызов времени [6, с. 70–87]. В высшей степени 
успешно показал себя на практике опыт Казахстана. 
Так, в Уголовно-процессуальный кодекс Республи-
ки Казахстан (далее – УПК РК) в декабре 2017 г. были 
внесены изменения, позволяющие расследовать уго-
ловные дела в электронном формате, с появлением 
новых процессуальных понятий – «электронный до-
кумент», «электронная цифровая подпись» и т.д. [7, 
с. 103–107]. В контексте настоящего исследования 
стоит отдельно отметить положение ст. 213 УПК РК, 
позволяющее право на производство допроса с ис-
пользованием научно-технических средств в режиме 
видеосвязи (дистанционный допрос) в случае невоз-
можности непосредственного прибытия лица в ор-
ган, ведущий уголовный процесс, по месту расследо-
вания (рассмотрения) уголовного дела по состоянию 
здоровья или другим уважительным причинам (п. 1 
ч. 1 ст. 213 УПК РК).

Вместе с тем стоит отметить, что переход на «элект-
ронное» уголовного дела существенно снизит нагрузку 
на следственные органы, повысит транспарентность 
расследования, улучшит качество организации пред-
варительного расследования и позволит снизить рис-
ки возможных фальсификаций доказательств. Кроме 
того, уменьшатся сроки санкционирования отдельных 
следственных действий и на ознакомление с матери-
алами уголовного дела, что, в свою очередь, благо-
приятно повлияет на реализацию одного из ключевых 
принципов – соблюдения разумного срока в организа-
ции предварительного расследования [8, с. 162].
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Таким образом, проведенный анализ показал не-
совершенство процессуального законодательства 
в условиях чрезвычайных ситуаций, когда обычный 
механизм предварительного расследования не от-
вечает вызовам времени, а институт судебного кон-
троля не является гарантией соблюдения конститу-
ционных прав и принципов уголовного процесса. 
Введенные правительственные ограничения выяви-

ли некоторые организационно-правовые проблемы 
предварительного расследования, касающиеся не-
гативного влияния на участие некоторых участни-
ков уголовного процесса в следственных и процессу-
альных действиях, что заставило всерьез задуматься 
практиков и теоретиков о переходе на «электрон-
ный» уголовный процесс.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЗЫСКАНИИ 
НЕДОКАЗАННЫХ ДОХОДОВ  
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА*
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Статья посвящена рассмотрению использования одного из актуаль-
ных направлений деятельности по преодолению коррупционных право-
нарушений в гражданском обороте – создания и совершенствования 
законодательства и правоприменения в области взыскания в гражданс-
ко-правовом порядке недоказанных доходов чиновников и иных лиц, в от-
ношении которых осуществляется контроль за их доходами. Предметом 
исследования статьи является анализ совершенствования законода-
тельства и правоприменительной практики с тем, чтобы выявить на-
правления повышения эффективности механизма контроля за расходами 
лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нор-
мативными правовыми актами РФ. Автор приходит к выводу о необходи-
мости совершенствования законодательства и правоприменительной 
практики. В статье показано, что развитие и использование имеющихся 
механизмов взыскания незаконных доходов в данной сфере недостаточны. 
В связи с этим актуально и значимо совершенствование законодательс-
тва в этой сфере. Методологическую основу исследования составили об-
щенаучные методы (диалектический, системно-структурный, логичес-
кий, анализ) и частнонаучные (формально-юридический, межотраслевой) 
методы познания. Автором проведен анализ последних изменений зако-
нодательства о контроле за расходами, сделан вывод о необходимос-
ти дополнения объектного состава имущества, которое может быть 
взыскано в доход государства, оформлено предложение о необходимости 
закрепления признаков доверенных лиц, которым передано имущество, 
приобретенное на недоказанные доходы. Полученные результаты и вы-
воды могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, за-
конотворческой и правоприменительной практике.
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PROBLEMS OF IMPROVING LEGISLATION  
ON THE RECOVERY OF UNPROVEN INCOME  
AS AN INDEPENDENT DIRECTION  
OF ANTI-CORRUPTION LEGISLATION

The article is devoted to the consideration of the use of one of the relevant ar-
eas of activity to overcome corruption offenses in civil circulation – the creation 
and improvement of legislation and law enforcement in the field of recovery in 
civil law of unproven income of officials and other persons in respect of whom 
control over their income is exercised. The subject of the article is to analyze the
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Corruption offenses;  
legislation on control over the 

expenses of persons filling 
positions included in the lists 
established by the regulatory 

legal acts of the Russian 
Federation;  

mechanism of legal regulation; 
judicial procedure for collection 

in the income of the Russian 
Federation;  

improvement of anti-corruption 
legislation of foreign countries; 

objects of collection in the 
income of the state;  

digital assets and digital money; 
cash in bank accounts

improvement of legislation and law enforcement practice in order to identi-
fy directions for increasing the efficiency of the mechanism for controlling the 
costs of persons filling positions included in the lists established by the regula-
tory legal acts of the Russian Federation. The author comes to the conclusion 
that it is necessary to improve legislation and law enforcement practice. The ar-
ticle shows that the development and use of existing mechanisms for the col-
lection of illegal income in this area is not enough. In this regard, the improve-
ment of legislation in this area is relevant and significant. The methodological 
basis of the research was formed by general scientific methods (dialectical, sys-
temic-structural, logical, analysis) and private scientific (formal-legal, inter-
sectoral) methods of cognition. The author analyzes the latest amendments 
to the legislation on cost control, makes a conclusion about the need to sup-
plement the object composition of property that can be recovered as state rev-
enue, and draws up a proposal on the need to fix the attributes of proxies to 
whom the property acquired with unproven income is transferred. The results 
and conclusions can be used in further scientific research, lawmaking and law 
enforcement practice.

Как известно, актуальность проблематики совер-
шенствования законодательства о противодействии 
коррупционным правонарушениям не снижается. 
В сфере противодействия коррупции за прошедший 
год прокурорами вскрыто более 245 тыс. нарушений 
законодательства. Почти 2 тыс. из них установлено 
при проведении проверок соответствия доходов 
и расходов лиц, замещающих государственные и иные 
должности. В суды предъявлено 53 иска о взыскании 
с недобросовестных чиновников неподтвержденных 
доходов на сумму свыше 79 млрд руб., а это в 3 раза 
больше, чем в прошлом году (25 млрд). К настоящему 
времени бо́льшая часть требований судами удовлет-
ворена (38 исков на сумму 74 млрд руб.) [1].

В силу этого сохраняется и потребность в совер-
шенствовании законодательства о противодействии 
коррупции. Причем, как показывает анализ действу-
ющего законодательства и правоприменительной 
практики, акцент делается в большей степени на вве-
дении организационных механизмов предупреди-
тельного и проверочного характера. А в части воз-
мещения коррупционных доходов законодателем 
вполне осознана необходимость совершенствовать 
правовые процедуры, связанные с использованием 
гражданско-правовых механизмов взыскания недо-
казанных доходов. Данные механизмы не связаны 
с уголовно-процессуальными процедурами, не яв-
ляются их последствиями, имеют самостоятельный 
характер. В силу этого названные механизмы, ввиду 
их автономности, позволяют быстро применить соот-
ветствующие меры по изъятию имущества, приобре-
тенного соответствующими субъектами, в доход госу-
дарства. Быстрое применение изъятия традиционно 
бывает невозможно, если оно происходит в процес-

се конфискации как применения дополнительного 
наказания за коррупционное преступление ввиду 
длительности уголовно-процессуальных процедур, 
в результате чего все имущество оказывается либо 
надежно спрятано, либо уничтожено.

Порядок и процедуры осуществления контроля за 
коррупционными правонарушениями государствен-
ных чиновников на основе анализа их имущественно-
го положения установлены Федеральным законом от 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответс-
твием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» [2] (далее – За-
кон о контроле за расходами), иными нормативными 
правовыми актами РФ и нормативными актами Цен-
трального банка РФ (ст. 8.1 Федерального закона от  
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» [3] (далее – Закон о противодействии кор-
рупции)). При этом несомненна и социальная значи-
мость таких мер противодействия коррупционным 
правонарушениям. Как указывал Конституционный 
Суд РФ, данная мера заключается в безвозмездном 
изъятии такого имущества у собственника по реше-
нию суда в связи с предполагаемым и неопроверг-
нутым совершением государственным гражданским 
служащим неправомерного деяния коррупционной 
направленности, т.е. в случае, если стоимость при-
обретенного в отчетном периоде имущества пре-
вышает общий доход за три предшествующих года, 
а государственный гражданский служащий не мо-
жет доказать законность происхождения средств, 
достаточных для его приобретения [4]. Однако, как 
неоднократно указывалось в юридической литера-
туре, в том числе и автором настоящей статьи, уста-
новленный порядок взыскания и объектный состав 
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взыскания не удовлетворял устоявшемуся в обще-
стве пониманию незаконности доходов. В перечень 
взыскиваемых в гражданско-правовом порядке в до-
ход государства видов имущества не были включены 
денежные средства, антиквариат, валютные средства, 
драгоценности, произведения искусства [5, с. 3–7].

Кроме того, установленный законодательством 
механизм не предполагал, что возможно примене-
ние указанного механизма к иным лицам, не поиме-
нованным в законодательстве. В целом такой изби-
рательный подход должен быть оценен как верный, 
поскольку речь идет о принудительном прекраще-
нии права собственности, что должно осуществлять-
ся только на основании закона. Но практика показала, 
что, таким образом, получалось, что в ряде случаев, 
если имущество приобреталось на незаконные до-
ходы на имя не указанных в законе лиц, взысканию 
в доход государства оно не подлежало. Как свиде-
тельствуют актуальные публикации в периодической 
печати, такое положение, когда приобретенное на не-
законные доходы чиновниками записывается на иных 
лиц, стало вполне принятым в современном граждан-
ском обороте. Например, Северо-Западная транспор-
тная прокуратура направила в Череповецкий город-
ской суд Вологодской области исковое заявление об 
обращении в доход государства имущества (кварти-
ры и загородной базы отдыха) бывшего начальника 
Кингисеппской таможни, оформленного на иных (до-
веренных третьих) лиц, – сообщают в Генпрокурату-
ре. В ходе судебного разбирательства ответчики по 
делу не смогли подтвердить законность получения 
средств, на которые было приобретено данное иму-
щество. В итоге суд удовлетворил требования проку-
рора. Имущество теперь стало государственным [6]. 
Вопрос о расширении субъектного состава, в отно-
шении которого осуществляется взыскание имущес-
тва, полученного незаконным путем, был решен из-
вестным определением Конституционного Суда РФ 
от 2 октября 2019 г. № 2652-О [7], который допустил 
возможность обращения взыскания недоказанных 
доходов с иных лиц, прямо не указанных в антикор-
рупционном законодательстве, но при условии дока-
занности обстоятельств, подтверждающих приобре-
тение спорного имущества за счет доходов лица, за 
расходами которого осуществлялся контроль в соот-
ветствии с Законом о контроле за расходами, закон-
ность которых не подтверждена. Указанный подход, 
как мы видим, был успешно воспринят судебной прак-
тикой. Но вопросы расширения объектного состава 
имущества, которое может быть изъято в качестве не-
доказанного дохода чиновника, до последнего време-
ни так и не находили своего решения, и все попытки, 
предпринимаемые в этом направлении, как правило, 
не приводили к значимому результату. Так произош-
ло и с поправками, подготовленными Минюстом Рос-

сии в Закон о противодействии коррупции и ст. 235 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), которые 
предусматривали, что в установленных случаях кон-
фисковано может быть не только имущество, в отно-
шении которого в соответствии с законодательством 
РФ о противодействии коррупции не представлены 
доказательства, подтверждающие приобретение иму-
щества на законные доходы, но и денежные средс-
тва – в случае отсутствия доказательств законности 
их получения. В связи с этим предлагались измене-
ния и в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части 
уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного 
фонда для того, чтобы в ПФР перечислялись денеж-
ные средства, в отношении которых в соответствии 
с законодательством о противодействии коррупции 
не представлены доказательства, подтверждающие 
законность их получения [8].

Вместе с тем надо отметить, что независимо от ука-
занной дискуссии, которая сопровождалась попытка-
ми внести указанные изменения в антикоррупцион-
ное законодательство, в целом законодатель, а вслед 
за ним и правоприменительная практика исходят из 
того, что в данном случае, хотя речь идет об имущес-
тве в его гражданско-правовом смысле, список это-
го имущества формируется для определенных целей 
и соответственно перечень указанного имущества, 
подлежащего изъятию как приобретенного на недо-
казанные доходы, должен носить закрытый характер. 
В силу этого если в гражданском обороте возникает 
какая-то новая группа имущественных объектов, то 
логично своевременно производить оценку этого 
имущества на предмет его коррупционной привле-
кательности и своевременно решать вопрос о его 
включении в этот перечень. Соответственно, в свя-
зи с закреплением в ст. 128, 141.1 ГК РФ в составе 
имущества таких объектов, как цифровые права [9], 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [10] были внесены 
изменения в Закон о контроле за расходами, в соот-
ветствии с которыми подп. «а» п. 1 ст. 4 после слов 
«акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций)» был дополнен словами 
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты». 
Таким образом, в состав имущества, которое может 
быть изъято как недоказанное и приобретенное ли-
цами, в отношении которых осуществляется конт-
роль за расходами и доходами, введен новый объект.  
С 1 января 2021 г. контроль за соответствием расхо-
дов отдельных должностных лиц их доходам распро-
страняется на приобретение цифровых финансовых 
активов и цифровой валюты.

Вместе с тем правоприменительная практика в от-
ношении коррупционных правонарушений требова-
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ла вернуться и к вопросу о возможности изъятия де-
нежных средств как одного из вида имущества, если 
законность их получения не доказана лицами, в отно-
шении которых осуществляется антикоррупционный 
контроль, поскольку указанный гражданско-правовой 
механизм изъятия недоказанных доходов, о котором 
идет речь в настоящей статье, основанный на дейс-
твии п. 8 ст. 235 ГК РФ, не мог быть применен к изъятию 
денежных средств. Как было указано в пояснительной 
записке законопроекта, который решил эти вопросы, 
«правовые основания для обращения в доход Россий-
ской Федерации денежных средств, в отношении ко-
торых указанными лицами не представлено сведений, 
подтверждающих получение их на законных основа-
ниях, отсутствуют, что может способствовать соверше-
нию коррупционных правонарушений» [11].

С целью ввести денежные средства в перечень 
объектов, которые могут быть изъяты на основании 
механизма, предусмотренного п. 8 ст. 235 ГК РФ, Пра-
вительством РФ был подготовлен и внесен на рас-
смотрение проект федерального закона № 1133091-7 
«О внесении изменений в статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» и Фе-
деральный закон «О противодействии коррупции»» 
[12]. Указанным законопроектом предусмотрен меха-
низм, позволяющий обращать в доход РФ денежные 
средства, поступившие на счета в банках и иных кре-
дитных организациях лица, замещающего должность, 
осуществление полномочий по которой влечет за со-
бой обязанность представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, в случае, если сумма таких денежных средств 
превышает совокупный доход этих лиц за отчетный 
период и предшествующие ему два года, и в отноше-
нии них не представлены достоверные сведения, под-
тверждающие законность их получения [13]. Данный 
законопроект подготовлен во исполнение подп. «а» 
п. 17 Национального плана противодействия корруп-
ции на 2018–2020 годы, утв. указом Президента РФ от 
29 июня 2018 г. № 378 [14]. Законопроект дает возмож-
ность обращать в доход РФ денежные средства, пос-
тупившие на счета таких лиц, в отношении которых 
лицами, подпадающими под контроль за соответс-
твием расходов их доходам, не представлено сведе-
ний, подтверждающих законность их получения. Как 
и ранее механизм проверки достоверности сведе-
ний о законности получения денежных средств на 
банковские счета будут органы прокуратуры. Если 
в ходе проверки будет установлено, что в отношении 
денежных средств не представлены сведения, под-
тверждающие законность их получения, происходит 
обращение в суд с заявлением о взыскании в доход 
РФ установленной суммы. Нижний предел суммы де-
нежных средств, в отношении которых не представ-
лены сведения, подтверждающие законность их по-

лучения, при котором органы прокуратуры должны 
обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход 
РФ соответствующей денежной суммы, в законопро-
екте предлагается установить в размере 10 тыс. руб. 
по аналогии со ст. 48 Налогового кодекса РФ.

Надо отметить, что денежные средства при реа-
лизации положений Закона о контроле за расходами 
взыскивались и ранее, поскольку такая возможность 
прямо допускалась законодательством. В частности, 
в случае, установленном в п. 2 ст. 17 Закона о контро-
ле за расходами, «прокурор имеет право требовать 
обращения взыскания не только всего имущества, но 
и его части (если доля незаконных доходов незначи-
тельна), а также денежной суммы, эквивалентной сто-
имости такого имущества (части), в случае, если об-
ращение взыскания на само имущество невозможно» 
[15, с. 12–15]. Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 17 
указанного Закона в случае, если доля доходов, за-
конность которых не доказана, оказывается незна-
чительной с учетом обстоятельств дела, обращению 
в доход РФ подлежит только часть имущества, в отно-
шении которого лицом, замещающим (занимающим) 
или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, 
указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2, не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на законные до-
ходы, или денежная сумма, эквивалентная стоимос-
ти этой части имущества. Следует отметить, что и ра-
нее Конституционный Суд РФ в постановлении от 29 
ноября 2016 г. № 26-П указал на допустимость обра-
щения взыскания не только на само имущество, но 
и на денежные средства, полученные от его продажи 
[16], однако механизма взыскания денежных средств 
как самостоятельного объекта в законодательстве 
так и не было установлено. Кроме того, требовалось 
закрепить порядок обращения на денежные средс-
тва, находящиеся на банковских счетах, то есть выра-
ботать порядок обращения на безналичные денеж-
ные средства. Как известно, сведения о банковском 
счете и вкладе составляют банковскую тайну, кото-
рую банковские структуры обязаны соблюдать. Феде-
ральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках 
и банковской деятельности» (далее – Закон о банках 
и банковской деятельности) в ст. 26 закрепляет по-
рядок ее соблюдения: «Кредитная организация, Банк 
России, организация, осуществляющая функции по 
обязательному страхованию вкладов, гарантируют 
тайну об операциях, о счетах и вкладах своих кли-
ентов и корреспондентов. Все служащие кредитной 
организации обязаны хранить тайну об операциях, 
о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, 
а также об иных сведениях, устанавливаемых кре-
дитной организацией, если это не противоречит фе-
деральному закону» [17]. Согласно п. 4 постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. 
№ 8-П федеральный законодатель вправе возложить 
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на банк, иную кредитную организацию обязанность 
по представлению государственным органам и их 
должностным лицам сведений, составляющих бан-
ковскую тайну, только в пределах и объеме, необ-
ходимых для реализации указанных в Конституции 
РФ целей, включая публичные интересы и интере-
сы других лиц [18]. Соответственно, прокурор впра-
ве запрашивать и получать сведения, составляющие 
банковскую тайну, лишь в ходе проведения проверки 
исполнения требований Закона о противодействии 
коррупции. Но органы прокуратуры не имели полно-
мочий формировать в заявлении требования о взыс-
кании денежных средств, так же как судебные органы 
не имели правовых оснований обращать взыскание 
на денежные средства в порядке реализации Зако-
на о контроле за расходами. Для того чтобы создать 
данный механизм, потребовалось при подготовке за-
конопроекта предусмотреть и внесение изменений 
в Закон о банках и банковской деятельности. В час-
тности, ст. 26 упомянутого Закона была дополнена 
прямым правилом, которое дает возможность орга-
нам прокуратуры запрашивать и получать при осу-
ществлении проверки в соответствии с ч. 3 ст. 8.2 За-
кона о противодействии коррупции достоверности 
сведений о законности получения денежных средств, 
поступивших на счета лица, замещавшего (занимав-
шего) должность, осуществление полномочий по 
которой влечет за собой обязанность представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, на счета его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) 
иных кредитных организациях, справки по операци-
ям, счетам и вкладам при наличии запроса в случае 
проведения. Как и в отношении иного имущества, бу-

дет оцениваться достоверность суммы, находящейся 
на счете и (или) на вкладе с учетом доходов в текущий 
период и за два предыдущих года, т.е. за три года.

Таким образом, антикоррупционное законодатель-
ство расширяет объектный состав имущества, которое 
будет подвергаться взысканию в качестве недоказан-
ных доходов: теперь в него включены цифровые ак-
тивы и цифровые деньги, а с учетом положений пред-
ставленного Правительством РФ в Государственную 
Думу законопроекта – и денежные средства.

Рядом авторов отмечается [19; 20], что практи-
ка прокурорского надзора показывает, что обраще-
ние в доход государства имущества, не соразмерно-
го с доходами чиновника, – наиболее эффективная 
и действенная мера противодействия коррупции, 
поскольку выражается в лишении недобросовест-
ного служащего материальных благ [21] и, несомнен-
но, механизмы, позволяющие реализовать эту груп-
пу специальных мер, необходимо совершенствовать 
и дополнять. В связи с указанными грядущими новов-
ведениями в законодательство следует отметить их 
неполноту. Остались без внимания законодателя та-
кие значимые объекты, как антиквариат, произве-
дения искусства, драгоценности. Именно в эти объ-
екты происходит вложение незаконно полученных 
денежных средств.

Необходимо также продолжить закрепление на 
законодательном уровне правовых механизмов оп-
ределения доверенных лиц, у которых обнаружива-
ется нахождение имущества, переданного им лицом, 
в отношении которого осуществляется контроль за 
расходами; необходимым представляется и расши-
рение полномочий органов прокуратуры в отноше-
нии таких лиц.

Пристатейный библиографический список

1. Доклад Генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации 23 апреля 2021 г. // Генеральная 
прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/interviews-
and-presentations?item=61268868 (дата обращения: 13.04.2021).

2. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» // СЗ РФ. 2012. № 50 (ч. 4). Ст. 6953.

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. 
№ 52 (ч. 1). Ст. 6228.

4. Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2017 г. № 1163-О «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданки Романенко Дарьи Сергеевны на нарушение ее конституционных прав подпунк-
том 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также частью 1 статьи 4, частью 3 
статьи 16, статьей 17 и частью 2 статьи 18 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Илюшина М. Н. Гражданско-правовые элементы механизма контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам // Гражданское право. 2019. № 6.

6. Куликов В. Непосредственные люди: Сомнительные доходы чиновников будут изыматься в пользу го-
сударства через суд // Российская газета : сайт. URL: https://rg.ru/2021/03/02/somnitelnye-dohody-chinovnik-
ov-budut-izymatsia-v-polzu-gosudarstva-cherez-sud.html (дата обращения: 13.04.2021).



Вестник РПА № 2 / 2021

74

7. Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2019 г. № 2652-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданки Захарченко Валентины Николаевны на нарушение ее конституционных прав 
положениями федеральных законов «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государс-
твенные должности, и иных лиц их доходам», «О противодействии коррупции» и «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»» // СПС «КонсультантПлюс».

8. Башлыкова Н. Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам // Известия : сайт. 
URL: https://iz.ru/1040672/natalia-bashlykova/derzhi-fond-shire-nepodtverzhdennye-dokhody-otdadut-pension-
eram (дата обращения: 13.04.2021).

9. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и ста-
тью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 12. Ст. 1224.

10. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валю-
те и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 
(ч. 1). Ст. 5018.

11. Пояснительная записка к проекту федерального закона № 1133091-7 «О внесении изменений в ста-
тью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный Закон «О противодейс-
твии коррупции»» СПС «КонсультантПлюс».

12. Паспорт проекта федерального закона № 1133091-7 «О внесении изменений в статью 26 Федерально-
го закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции» (в 
части определения механизма возврата в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении ко-
торых лицом, замещающим (занимающим) должность, осуществление полномочий по которой влечет за со-
бой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, не представлены сведения, подтверждающие законность их получения)» // СПС «КонсультантПлюс».

13. Предлагается обращать в доход государства денежные средства чиновников, в отношении которых 
не представлены сведения о законности их получения // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: http://www.
consultant.ru/law/hotdocs/68190.html (дата обращения: 13.04.2021).

14. Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018–2020 годы» // СЗ РФ. 2018. № 27. Ст. 4038.

15. Малышева Л. А. Совершенствование деятельности по контролю за расходами государственных слу-
жащих и иных лиц // Законность. 2019. № 3.

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 26-П «По делу о проверке конституци-
онности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федераль-
ного закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан» // СПС « КонсультантПлюс».

17. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» // Ведомос-
ти СНД РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ»» // СПС « КонсультантПлюс».

19. Антикоррупционное законодательство в сфере государственного управления: проблемы и перспек-
тивы : коллективная монография. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2020.

20. Kozlova E. B., Gureev V. A., Iliushina M. N., Kazachkova Z. M., Fomenko E. V. Theoretical Aspects of Anti-Corrup-
tion Enlightenment as Factor of System Increase of Efficiency of Activity of Federal Executive Authorities (on the Ex-
ample of the Federal Bailiff Service of Russia) // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2019. Т. 7. No. 3.

21. Кузьмин В., Мкртчян Э. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам // Законность. 2018. № 3.

References

1. Report of the Prosecutor General of the Russian Federation at a Meeting of the Federation Council on 23 April 
2021. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/interviews-and-presentations?item=61268868 (date 
of the application: 13.04.2021).

2. Federal Law of 3 December 2012 No. 230-FZ “On Control over the Compliance of Expenses of Persons Hold-
ing Public Office and Other Persons with Their Income”. Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2012. 
No. 50 (Part 4). Art. 6953.

3. Federal Law of 25 December 2008 No. 273-FZ “On Combating Corruption”. Collection of the Legislation of the 
Russian Federation. 2008. No. 52 (Part 1). Art. 6228.



Актуальные вопросы частного права

75

4. Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of 6 June 2017 No. 1163-O “On the Refusal 
to Accept for Consideration the Complaint of Citizen Daria Sergeevna Romanenko on Violation of Her Constitutional 
Rights by Subparagraph 8 of Paragraph 2 of Article 235 of the Civil Code of the Russian Federation, as Well as Part 1 of 
Article 4, Part 3 of Article 16, Article 17 and Part 2 of Article 18 of the Federal Law ‘On Control over the Compliance of 
the Expenses of Persons Holding Public Positions and Other Persons with Their Incomes’” (SPS “ConsultantPlus”).

5. Iliushina M. N. Civil Law Elements of the Mechanism for Monitoring the Compliance of the Expenses of Per-
sons Holding Public Office and Other Persons with Their Income. Civil Law. 2019. No. 6.

6. Kulikov V. Direct People: Doubtful Income of Officials Will Be Confiscated in Favor of the State through the 
Courts. URL: https://rg.ru/2021/03/02/somnitelnye-dohody-chinovnikov-budut-izymatsia-v-polzu-gosudarstva-
cherez-sud.html (date of the application: 13.04.2021).

7. Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of 2 October 2019 No. 2652-O “On Re-
fusal to Accept for Consideration the Complaint of Citizen Valentina Nikolaevna Zakharchenko on Violation of Her 
Constitutional Rights by the Provisions of Federal Laws ‘On Control over the Compliance of Expenses of Persons 
Holding Public Office and Other Persons to Their Income’, ‘On Combating Corruption’ and ‘On the State Civil Ser-
vice of the Russian Federation’” (SPS “ConsultantPlus”).

8. Bashlykova N. Keep the Fund Wider: Unconfirmed Income Will Be Given to Pensioners. URL: https://iz.ru/1040672/
natalia-bashlykova/derzhi-fond-shire-nepodtverzhdennye-dokhody-otdadut-pensioneram (date of the application: 
13.04.2021).

9. Federal Law of 18 March 2019 No. 34-FZ “On Amendments to Parts One, Two and Article 1124 of Part Three of the 
Civil Code of the Russian Federation”. Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2019. No. 12. Art. 1224.

10. Federal Law of 31 July 2020 No. 259-FZ “On Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments 
to Certain Legislative Acts of the Russian Federation”. Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2020. 
No. 31 (Part 1). Art. 5018.

11. Explanatory Note to the Draft Federal Law No. 1133091-7 “On Amendments to Article 26 of the Federal Law 
‘On Banks and Banking Activities’ and the Federal Law ‘On Combating Corruption’” (SPS “ConsultantPlus”).

12. Passport of the Draft Federal Law No. 1133091-7 “On Amendments to Article 26 of the Federal Law ‘On Banks 
and Banking Activities’ and the Federal Law ‘On Combating Corruption’ (in Terms of Determining the Mechanism 
for Returning Funds to the Income of the Russian Federation a Person Who Replaces (Holds) a Position, the Exercise 
of Powers for Which Entails the Obligation to Provide Information on Income, Property and Liabilities of a Property 
Nature, Information Confirming the Legality of Their Receipt Has Not Been Provided)” (SPS “ConsultantPlus”).

13. It Is Proposed to Turn into State Revenue the Monetary Funds of Officials in Respect of Whom Information 
on the Legality of Their Receipt Has Not Been Provided. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68190.html 
(date of the application: 13.04.2021).

14. Decree of the President of the Russian Federation of 29 June 2018 No. 378 “On the National Anti-Corruption 
Plan for 2018–2020”. Collection of the Legislation of the Russian Federation. 2018. No. 27. Art. 4038.

15. Malysheva L. A. Improving Activities to Control the Costs of Civil Servants and Other Persons. Legality. 2019. No. 3.
16. Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 29 November 2016 No. 26-P “On the Case 

of Checking the Constitutionality of Subparagraph 8 of Paragraph 2 of Article 235 of the Civil Code of the Russian 
Federation and Article 17 of the Federal Law ‘On Control over the Compliance of Expenses of Persons Holding Pub-
lic Office, and Other Persons to Their Income’ in Connection with the Request of the Supreme Court of the Repub-
lic of Bashkortostan” (SPS “ConsultantPlus”).

17. Federal Law of 2 December 1990 No. 395-I “On Banks and Banking Activities”. Bulletin of the Congress of Peo-
ple’s Deputies of the RSFSR. 1990. No. 27. Art. 357.

18. Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of 13 February 2018 No. 8-P “On the Case 
of Checking the Constitutionality of the Provisions of Paragraph 4 of Article 1252, Article 1487 and Paragraphs 1, 2 
and 4 of Article 1515 of the Civil Code of the Russian Federation in Connection with the Complaint of the Limited 
Liability Company ‘PAG’” (SPS “ConsultantPlus”).

19. Anti-Corruption Legislation in the Field of Public Administration: Problems and Prospects: Collective Mono-
graph. Moscow; Berlin: Direct Media, 2020.

20. Kozlova E.B., Gureev V.A., Iliushina M.N., Kazachkova Z.M., Fomenko E.V. Theoretical Aspects of Anti-Corruption 
Enlightenment as Factor of System Increase of Efficiency of Activity of Federal Executive Authorities (on the Exam-
ple of the Federal Bailiff Service of Russia). Journal of Environmental Treatment Techniques. 2019.Vol. 7.No. 3.

21. Kuzmin V., Mkrtchyan E. Control over the Compliance of the Expenses of Persons Holding Public Office and 
Other Persons with Their Income. Legality. 2018. No. 3.



Вестник РПА № 2 / 2021

76

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, СУБЪЕКТЫ, 
МЕТОДИКА

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-76-81

Эколого-правовое образование, направленное на распространение 
и внедрение в практику необходимых правовых знаний, умений и навы-
ков, способствует соблюдению правового режима охраны природных 
объектов, предупреждению соответствующих правонарушений, фор-
мированию эколого-правомерного поведения. Методы исследования: об-
щенаучный и диалектический методы познания (системный, логический, 
статистический, специально-юридический и др.). Предмет исследова-
ния – эколого-правовое образование несовершеннолетних детей как ком-
плексное исследование, включающее в себя исследования в области со-
циологии, педагогики, психологии и юриспруденции. Целью исследования 
является разработка комплексной интегрированной методики эколо-
го-правового образования несовершеннолетних, при помощи которой 
возможно последовательное воздействие на их сознание с целью фор-
мирования у них уважительного отношения к эколого-правовым нормам 
и правомерного поведения, содержащего сдерживающие или подавляю-
щие мотивы, которые приводят к совершению экологических правона-
рушений. Анализ нормативно-правовой базы приводит к выводу о том, 
что в настоящее время существует правовая база, прямо или косвенно 
затрагивающая необходимость эколого-правового образования, однако 
его механизм в национальном законодательстве не закреплен, а сущес-
твующие методики не учитывают ни Стратегию, ни Экологическую до-
ктрину. Особенностью исследования стало изучение влияния родителей 
совместно с образовательными учреждениями на формирование у несо-
вершеннолетнего уважительного отношения к эколого-правовым нор-
мам и правомерного поведения. Разработано понятие эколого-правово-
го образования, постулаты методики эколого-правового образования, 
ее цели и основные характерные черты.
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ENVIRONMENTAL LAW EDUCATION OF THE UNDERAGED: 
SOCIAL SIGNIFICANCE, LEGAL FRAMEWORK, SUBJECTS, 
METHODOLOGY

The results of the analysis conducted on the case law introduce that applying 
heavier punishments in cases relating to environmental protection and conser-
vation doesn’t have the desired effect. Instead of applying heavier punishments 
for committing offenses, we can encourage people to become contributing mem-
bers of society by educating them. Environmental nihilism existing within the so-
ciety is greatly underestimated and serves the cause of grave concern and wor-
ries, together with the absence of efficient education initiatives on behalf of the 
public administration regarding environmental law education. Research meth-
ods: general scientific, dialectical method of cognition (systematic, logical, statis-
tical, special-legal, and others). The subject of the study is the environmental and
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legal education of adolescents as a comprehensive study, including research in 
the field of sociology, pedagogy, psychology, and jurisprudence. The study aims 
the is develop a comprehensive integrated methodology of environmental and 
legal education of minors, with the help of which it is possible to consistently in-
fluence their consciousness to form their respectful attitude to environmental le-
gal norms and lawful conduct. What was specific to the study is that it regarded 
the parents not only as the persons ensuring environmental law education but 
also as primary agents ensuring social monitoring of environmental law educa-
tion results and the environmental responsibility. An ascertaining experiment 
performed on 6th graders allowed highlighting the levels of environmental law 
awareness, the three main elements of environmental law education. It was de-
termined that the modern widely-used environmental law education models are 
lacking the measuring instruments, the practical activities are usually local, it is 
disconnected, there is no efficient methodology complying with laws and regu-
lations. The basis for environmental law education methodology was suggest-
ed, as well as its goals and main characteristics. The analyses conducted on laws 
and regulations, as well as results of scientific and empirical research, confirm the 
findings pointing to the fact that the legal representatives of the underaged and 
the general and additional education institutions can cooperate and efficiently 
implement the methodologies of educating the underaged on environmental is-
sues so they can become aware and accept the norms of lawful conduct and en-
vironmentally responsible behavior.

Естественная среда обитания человека имеет важ-
ное значение [1]. Большинство ученых придержива-
ются позиции о том, что «без чистой окружающей 
среды человечество не сможет жить, чтобы пользо-
ваться другими правами, включая такие как право на 
жизнь и право на образование» [1]. Главной целью 
политики «умного» государства в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования является сбе-
режение окружающей среды для будущих поколений 
[2]. Информация о сложной экологической ситуации 
в мире и в каждом конкретном регионе доступна, не-
совершеннолетние слышат о ней из телепередач, ин-
формационных сообщений в социальных сетях и т.д., 
но их восприятие не может быть совсем корректным 
в силу несформированности психики, а иногда в свя-
зи с возрастными протестными настроениями. А то, 
что информация предоставляется без взаимосвязи 
с законодательством, нередко приводит к наруше-
нию норм экологического законодательства и (или) 
формированию чувства бессилия, безысходности, 
невозможности изменения ситуации.

В ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании» [3] обращается внима-
ние на целостность воспитания и обучения. Пола-
гаем, что эколого-правовое образование – это це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения, 
осуществляемый в целях воспитания чувства ответс-
твенности за окружающую среду, формирования пра-
вовых установок в сфере рационального использо-
вания природных ресурсов, приобретения знаний 

экологического права, умений навыков и компетен-
ций в области защиты окружающей среды, нацелен-
ных на сохранение экосистемы планеты.

За последние десятилетия международным сооб-
ществом принят ряд нормативно-правовых актов, пос-
вященных проблемам охраны окружающей среды:

1) Всемирная хартия природы [4]. В п. 15 разд. 3 
обращается внимание на необходимость распро-
странения информации о природе всеми возмож-
ными средствами. В качестве примера таких средств 
названа разработка курса охраны природы, кото-
рый должен быть составной частью общей системы 
образования;

2) Повестка дня на XXI век. Вместе с Повесткой была 
принята Декларация Рио-де-Жанейро по окружаю-
щей среде и развитию. Глава 25 предлагает повышать 
роль молодежи путем расширения их возможностей 
по получению эколого-правового образования, осо-
бое внимание в котором должно быть уделено вос-
питанию чувства ответственности за охрану окружа-
ющей среды;

3) Преобразование нашего мира: Повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года  
[5]. В 2017 г. поручено включить в ФГОС изучение ох-
раны окружающей среды [6];

4) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» устанавливает все-
общность и комплексность экологического образо-
вания и необходимость преподавания основ эколо-
гических знаний в образовательных учреждениях;
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5) Стратегия образования в интересах устойчи-
вого развития предполагает, что разработка и вве-
дение специальных нормативных документов будут 
способствовать формированию у молодежи навыков 
самостоятельного анализа проблем, планирования 
адекватных способов их решения, своевременного 
предотвращения кризисов развития, в том, числе и в 
сфере охраны и защиты окружающей среды;

6) Экологическая доктрина Российской Федера-
ции [7] в качестве одной из задач указывает повыше-
ние образовательного уровня в области экологии пу-
тем создания государственных и негосударственных 
систем экологического образования;

7) Концепция устойчивого развития Российской 
Федерации [8] говорит о совершенствовании дейс-
твующих нормативно-правовых актов, регулирую-
щих природопользование и охрану окружающей сре-
ды, создание соответствующей системы воспитания 
и обучения;

8) в Стратегии экологической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2025 год [9] в качес-
тве направления в области обеспечения экологичес-
кой безопасности закреплено совершенствование 
законодательства, развитие системы экологическо-
го образования.

На региональном уровне издаются акты, которые 
направлены на эколого-правовое воспитание несо-
вершеннолетних. Так, в Оренбургской области дейс-
твует постановление администрации г. Оренбурга 
от 5 августа 2013 г. № 2034 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды 
в городе Оренбурге» на 2014–2020 годы», согласно 
которому повышение уровня экологического про-
свещения населения, в том числе и несовершенно-
летнего, является одной из задач в сфере охраны ок-
ружающей среды.

Поддерживаем мнение о том, что любой норма-
тивный акт о защите окружающей среде имеет смысл, 
только если он объединяет существующие граждан-
ские, политические, экономические и социальные 
права в единое целое и пропагандирует защиту ок-
ружающей среды как общее благо [10].

Можно сделать вывод о том, что в качестве на-
правлений охраны окружающей среды выделяют 
формирование экологически правомерного и ответс-
твенного поведения, ознакомление и уяснение основ 
экологической грамотности, что возможно только 
при помощи эколого-правового образования.

Выработка правильного отношения к природе 
должна начинаться уже в дошкольном и школьном 
возрасте. На наш взгляд, эколого-правовое образова-
ние предполагает обязательное развитие в личнос-
ти идеи согласованного сосуществования человека, 
общества и природы, в их естественной взаимосвя-
зи и взаимозависимости.

В качестве субъектов социального контроля эко-
лого-правового образования выступают родите-
ли и иные члены семьи, сотрудники дошкольного 
и школьного образования, работники учреждений 
дополнительного образования и члены обществен-
ных детских организаций. Роль семьи в воспитании 
жизненных навыков, необходимых для оказания по-
мощи в их социальной интеграции, бесспорна. Ро-
дители – первичные субъекты влияния на жизнь 
ребенка. Анализ международных актов позволяет ут-
верждать, что родители имеют право и одновремен-
но обязанность самостоятельно воспитывать ребен-
ка. По мере того, как общество становится все более 
осведомленным об угрозах окружающей природе, 
возрастает необходимость в том, чтобы родители 
осуществляли эколого-правовое воспитание детей, 
которое приведет к долгосрочным экономическим, 
социальным и эмоциональным выгодам в сфере ох-
раны природы.

Каждое государство возлагает юридическую от-
ветственность на родителей и законных представи-
телей за правонарушения, совершенные несовер-
шеннолетними. Такие законодательные положения 
основаны на предположении, что несовершенно-
летние совершают правонарушения, потому что их 
родители не смогли осуществить надлежащий конт-
роль и надзор [11] и могут рассматриваться как спо-
соб мотивации родителей осуществлять надлежа-
щее воспитание и контроль. Родителям необходимо 
формировать эмоциональная связь детей с окружа-
ющей средой, показывать пример эколого-право-
мерного поведения, объяснять правовые нормы по 
защите и охране окружающей среды и последствия 
при их несоблюдении.

Исследования, проведенные в Германии, пока-
зали, что в большинстве случаев потребность в за-
боте об окружающей среде связана не с беспокойс-
твом лиц об угрозе ущерба окружающей среды, а с 
потребностью и способностью проявлять состра-
дание и сотрудничество, особенно в семье [12]. Ка-
надское исследование продемонстрировало зави-
симость самоконструирования личности с охраной 
окружающей среды, экологическим сотрудничест-
вом и природоохранном поведении [13]. Исследова-
ние, проведенное Caldwell, свидетельствует о том, что 
лица, осведомленные о конкретных причинах ухуд-
шения экологической среды, были готовы действо-
вать в соответствии с экологическим законодатель-
ством [14].

В период с 2019 по февраль 2020 г. нами была 
построена модель эколого-правового образова-
ния и был проведен констатирующий эксперимент. 
Для проверки стартового уровня сформированнос-
ти знаний, а также корреляции составленных воп-
росов констатирующего эксперимента мы провели 
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диагностику посредством опроса среди школьни-
ков г. Оренбурга и Оренбургской области, которые 
ознакомились с совокупностью нормативных актов 
по охране окружающей среды. Свой экскурс мы на-
чали с конституционных основ: школьники затруд-
нились ответить, что написано в Основном законе по 
защите окружающей среды (68%), остальные отвеча-
ли сбивчиво, путались. Занятия было построено в ин-
терактивной форме: рассказывая о правовом режи-
ме атмосферного воздуха, предложено было надеть 
одноразовые маски. Их назначение большинство 
школьников связали с простудой, но нашлись и те, 
кто сумел это связать с неблагоприятной экологичес-
кой атмосферой. В рамках темы мы уточняли у школь-
ников, что понимается под атмосферным воздухом, 
сколько воздуха необходимо человеку, а также пра-
вовой режим атмосферного воздуха.

Также мы попробовали поговорить об отходах 
производства. Оказалось, школьники имеют пред-
ставление о классах опасности. Для проверки зна-
ньевого компонента мы вынесли на подносе «мусор» 
и предложили им разделить на классы опасности – 
все школьники справились без труда. Они знают, что 
в зависимости от класса опасности осуществляется 
их размещение. Но ни один не смог ответить на воп-
рос, с помощью какого закона регулируется право-
вой режим отходов, а некоторые даже не задумыва-
лись об этом.

Далее мы коснулись вопроса профилактики пра-
вонарушений. На вопрос: «Что Вы понимаете под 
экологическим правонарушением?» ответить смог-
ли лишь 12%, а на вопрос: «Какое наказание следу-
ет за экологические правонарушения?» школьники 
смогли лишь предположить, что лишение свободы 
или штрафы, не вдаваясь в подробности.

Поднимался нами вопрос о том, какое место эко-
лого-правовое воспитание занимает в системе само-
образования. Затруднились ответить 52% человек, 
38% человек ответили, что времени после изучения 
основных дисциплин и посещения кружков остает-
ся немного. Результаты опроса показали, что охрану 
окружающей среды ученики знают лишь по предме-
ту «Окружающая среда», но детально экологическое 
правовое пространство.

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что 
у многих учеников присутствует низкий уровень эко-
лого-правового образования, они не имеют пред-
ставления о законах, которые регулируют охрану ок-
ружающей среды; затрудняются с ответами по поводу 
элементов охраны окружающей среды; не знают, к ка-
ким мерам ответственности могут привлечь каждо-
го из них; не имеют представления о роли «каждого» 
в охране окружающей среды.

К среднему уровню учеников мы отнесли тех, ко-
торые поверхностно ориентируется в эколого-пра-

вовом образовании; знает и может объяснить опре-
деление, но не знает основных направлений охраны 
окружающей среды, знает отдельные законы; знают, 
к каким мерам ответственности могут привлечь каж-
дого из них; имеют представления о роли «каждого» 
в охране окружающей среды.

Таким образом, модели современного эколого-
правового образования, представленные к широко-
му доступу, на наш взгляд, не учитывают ни Стратегию, 
ни Экологическую доктрину. Содержание эколого-
правового образования характеризуется неопреде-
ленностью, невнятностью, отсутствием инструментов 
для измерения, локальность практических меропри-
ятий, изолированность частей эколого-правового об-
разования. Полагаем необходимым принять закон 
или подзаконный нормативный акт, регламентиру-
ющий цели, задачи, методологию, программные ме-
роприятия эколого-правового образования.

Констатирующий эксперимент позволил выде-
лить нам уровни сформированности эколого-пра-
вовой направленности: репродуктивный; частично-
поисковый; творческий.

В основе эколого-правового образования ле-
жат три основных элемента: экологическое право-
сознание; понимание окружающей среды и законо-
дательства, которое позволяет формулировать план 
действий в соответствии с нормами права; и эколо-
го-правовые навыки, обеспечивающие правомерные 
и эффективные средства достижения защиты и охра-
ны окружающей среды.

Анализ нормативно-правовых актов, научных 
изысканий и результаты практических исследований 
подтверждают вывод о том, что законные представи-
тели несовершеннолетних, учреждения общего и до-
полнительного образования могут создавать условия 
для разработки эффективных методик эколого-пра-
вового образования несовершеннолетних с целью 
формирования у них устойчивого принятия в право-
сознании эколого-правомерного поведения.

Исследования эколого-правового образования 
должны включать в себя психологические, педаго-
гические, социологические, культурные исследова-
ния, а также медиа-исследования и интернет-иссле-
дования. Но основной такого исследования должна 
быть именно юриспруденция, поскольку исследо-
вания в области конституционного, экологического, 
гражданского, административного и уголовного пра-
ва и т.д. позволят не ограничиться передачей исклю-
чительно знаний, «мертвых» лозунгов и постулатов, 
а сформировать экологическое правосознание, эко-
лого-правомерное поведение; ликвидировать эко-
лого-правовой нигилизм; будут способствовать по-
явлению лидеров нового поколения, которые будут 
в правовых рамках бороться за сохранения и защи-
ту окружающей среды.
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Методика эколого-правового образования в ка-
честве необходимого элемента должна включать 
в себя разработанные алгоритмы блоков эколого-пра-
вового образования, применимые в семье, детском 
саду, школе, отвевающиеся требованиям непрерыв-
ности, взаимосвязи и взаимообусловленности.

Среди мероприятий, проводимых родителями по 
эколого-правовому воспитанию, эффективно заре-
комендовали себя следующие мероприятия: «Эко-
потребитель-родитель», эко-правовое семейное пу-
тешествие, настольная игра «Эко-правой туризм по 
Оренбургской области». В рамках школьного обра-
зования наиболее интересными оказались деловая 
игра «Спасем окружающую среду», ролевая игра 
«Особо охраняемые территории», парламентские 
дебаты «Ответственность за окружающую среду».

Полагаем, что методика эколого-правового обра-
зования должна быть:

1) культурно нейтральной (насколько это возможно);
2) применимой ко всем соответствующим целе-

вым группам несовершеннолетних (вне зависимости 
от пола, социального положения, возраста);

3) формирующей знания, умения и навыки в сфе-
ре эколого-правомерного и природоохранительно-
го поведения;

4) основывающейся на Повестке дня на XXI век, 
а в РФ еще и на Эколого-правовой доктрине РФ, Кон-
цепции устойчивого развития.

Лицо, получившее эколого-правовое образова-
ние, должно воспринимать содержание природоох-
ранных норм права не только как свои обязанности, 
но и как собственные убеждения.
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ДИСТАНЦИОННОЕ РАССМОТРЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
(ОПЫТ АВСТРАЛИИ И КИТАЯ)

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-82-88

В статье исследуются международные и межгосударственные со-
глашения, а также законодательная база двух иностранных юрисдик-
ций о функционировании судопроизводства по гражданским и экономи-
ческим спорам с точки зрения обеспечения новых запросов общества, 
появившихся в период пандемии 2020 г. Проведенный анализ позволяет 
высветить некоторые проблемы, вызванные нестандартной работой 
судебных систем исследуемых стран и рассмотреть предложенные ме-
ханизмы их решения, требующие публичной дискуссии. Предмет рабо-
ты – законодательные и иные нормативные правовые акты Австралии 
и Китая, устанавливающие и регламентирующие осуществление право-
судия по гражданским и экономическим спорам в дистанционном режиме, 
правовые позиции высших судебных инстанций Австралии и Китая, вы-
раженные при наступлении пандемии в 2020 г. Цель работы – осветить 
практические предложения зарубежных юрисдикций по повышению до-
ступности правосудия в период пандемии, отразить преимущества 
и недостатки полученного опыта модернизации подходов использования 
информационных технологий. Методологической основой проведенно-
го исследования стали: формально-юридический метод, сравнительно-
правовой метод, а также общенаучные методы познания. Показатель-
но, что, несмотря на анализ опыта двух независимых судебных систем, 
ряд механизмов, предложенных к внедрению, носит общие основопола-
гающие черты: переход на повсеместное использование видеоконфе-
ренц-связи, а также вытекающие из этого проблемы по идентифика-
ции участников судебного процесса и представляемых доказательств. 
И если в Китае ряд судов изначально специализировался на дистанци-
онном рассмотрении споров, вытекающих из осуществления предпри-
нимательской деятельности в Интернете, то Австралия продемонс-
трировала работоспособность применения электронных технологий 
реализуемых в силу географических особенностей своей территории. 
С другой стороны, различаются подходы к отнесению судебных издержек 
на проведение видеоконференц-связи. В Китае этот вопрос законодате-
лем не урегулирован, тогда как в Австралии такие издержки могут нести 
как тяжущиеся, так и суд. Переходя к выводам, стоит отметить, что 
развитие электронного правосудия показало свою эффективность в пе-
риод кризисов и именно развитие данного направления позволило опера-
тивно произвести перенастройку акцентов в функционировании судеб-
ной системы, а не в экстренном режиме поиска решения с нуля.
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The article examines international and interstate agreements, as well as the 
legislative framework of two foreign jurisdictions on the functioning of civil and 
economic disputes from the point of view of meeting the new demands of soci-
ety that appeared during the 2020 pandemic. The subject of the work is the leg-
islative and other regulatory legal acts of Australia and China that establish and 
regulate the administration of justice in civil and economic disputes remotely, 
the legal positions of the highest courts of Australia and China, expressed during 
the onset of the pandemic in 2020. The purpose of the work is to highlight prac-
tical proposals foreign jurisdictions to increase the accessibility of justice during 
a pandemic, reflect the advantages and disadvantages of the experience gained 
in modernizing approaches to using information technologies. The methodolog-
ical basis of the study was: the formal legal method, the comparative legal meth-
od, as well as general scientific methods of cognition. It is indicative that, despite 
the analysis of the experience of two independent judicial systems, a number of 
mechanisms proposed for implementation have common fundamental features: 
the transition to the widespread use of videoconferencing, as well as the result-
ing problems in identifying participants in the trial and the evidence presented. 
And if in China a number of courts initially specialized in remote consideration 
of disputes arising from the implementation of entrepreneurial activities on the 
Internet, Australia has demonstrated the efficiency of using electronic technol-
ogies due to the geographic characteristics of its territory. On the other hand, 
there are different approaches to attributing legal costs for videoconferencing. 
In China, this issue is not regulated by the legislator, while in Australia such costs 
can be borne by both the litigants and the court. Moving on to the conclusions, 
it is worth noting that the development of e-justice has shown its effectiveness 
in times of crises, and it is the development of this area that has made it possible 
to quickly re-adjust the focus in the functioning of the judicial system, and not in 
an emergency mode of finding a solution from scratch.

В статье описываются зарубежные судебные сис-
темы и опыт применения ими ряда процедурных 
механизмов для продолжения судебных разбира-
тельств по гражданским и экономическим спорам 
в период пандемии.

На международном уровне суд Международной 
торговой палаты издал руководящую записку по меж-
дународному третейскому разбирательству с прото-
колом о дистанционном рассмотрении судебных дел 
по гражданским и экономическим спорам [1]. Кроме 
того, страны, подписавшие Европейскую конвенцию 
по правам человека, должны соблюдать ст. 6 данной 
Конвенции, посвященную праву на справедливое су-
дебное разбирательство [2]. Также действуют и дру-
гие региональные соглашения.

Переходя к опыту Австралии, необходимо обра-
тить внимание на федеративное устройство данно-
го государства. Эта страна состоит из шести штатов 
и двух материковых территорий с ограниченным са-
моуправлением, а также нескольких оффшорных тер-
риторий, подпадающих под действие федерального 
законодательства содружества.

На федеральном уровне структура судов Австра-
лии, рассматривающих гражданские и экономичес-

кие споры, состоит из Федерального окружного суда 
Австралии, Суда по семейным делам Австралии, Фе-
дерального суда Австралии и Высокого суда Австра-
лии, который рассматривает окончательные апелля-
ции федеральных судов и верховных судов штатов 
после первого предоставления разрешения на апел-
ляцию [3]; существует также несколько специализи-
рованных федеральных судов, которые функциони-
руют как суды первой и второй инстанций [4].

Федеральный окружной суд Австралии рассмат-
ривает так называемые менее сложные гражданские 
и экономические споры, в том числе споры, вытека-
ющие из административного права и из миграцион-
ного законодательства.

Федеральный суд Австралии отличается тем, что 
периодически проводит судебные заседания во всех 
крупных городах Австралии, т.е. меняет адрес свое-
го пребывания. Федеральный суд Австралии обла-
дает широкой компетенцией, охватывающей почти 
все гражданские и экономические споры, возника-
ющие в соответствии с австралийским федеральным 
законодательством [5]. Федеральный суд Австралии 
также рассматривает апелляции на вердикты Феде-
рального окружного суда Австралии и других судов 
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и трибуналов, включая верховные суды штатов и тер-
риторий, по делам, связанным с интеллектуальной 
собственностью. В то же время ввиду функциониро-
вания суда по семейным делам Австралии Федераль-
ный суд Австралии не рассматривает апелляционные 
жалобы в отношении споров, вытекающих из семей-
ного права [5; 6].

На уровне штатов и территорий судебные сис-
темы Австралии по гражданским и экономическим 
делам включают магистратов или местные суды, ок-
ружные суды и верховные суды, а также различные 
специализированные гражданские и административ-
ные суды [7].

Австралийские суды штатов и территорий рассмат-
ривают гражданские споры, регулируемые законами 
соответственно штатов и территорий, а также могут 
быть наделены юрисдикцией рассматривать споры 
в соответствии с федеральным законодательством. 
Компетенция судов штатов и территорий по граждан-
ским и экономическим спорам различается в зависи-
мости от суммы заявленных требований [8].

Принятый еще в 1976 г. Закон «О федеральном 
суде Австралии» предусматривает, что в суде, к при-
меру, дача показаний или представление доказа-
тельств могут быть осуществлены как непосредствен-
но в зале судебного заседания, так и по видео- или 
аудиосвязи – это право может быть реализовано по 
заявлению стороны или по собственной инициативе 
судьи [9]. Соответствующие механизмы применяются 
независимо от того, где находится заинтересованное 
лицо: в Австралии или за ее пределами, за исключе-
нием случаев, когда человек находится в Новой Зе-
ландии, о чем будет отдельно отмечено ниже.

Суд в Австралии может удовлетворить ходатайство 
об использовании видеосвязи только после опреде-
ления того, что зал суда и место, в котором находится 
лицо, заявившее ходатайство, оснащены технологи-
ей, позволяющей всем имеющим право присутство-
вать лицам видеть и слышать лиц непосредственно 
в зале суда. Кроме того, регламент конкретного зве-
на судебной системы Австралии может предписывать 
условия, касающиеся формы и оборудования, исполь-
зуемого для установления видеосвязи, расположения 
камер, стандарта и скорости передачи, а также качес-
тва связи [9]. Закон также содержит требования отно-
сительно приведения к присяге и совершения иных 
действий, которые должны быть произведены свиде-
телем, а также регламентирована процедура передачи 
документов лицу, которое участвует в процессе по ви-
деосвязи. Таким образом, в части обмена документов 
Закон «О федеральном суде Австралии» предусматри-
вает, что возможно осуществлять обмен документами 
между судом и лицом, участвующем в деле удаленно. 
Данный Закон также устанавливает, что судья, приняв-
ший решение о проведении дистанционного слуша-

ния дела, вправе выносить постановления об оплате 
расходов, связанных с использованием видеосвязи.

В части проведения австралийского судебного 
разбирательства с участием лиц, находящихся в Но-
вой Зеландии, посредством видеоконференц-связи 
еще в 2010 г. был принят специальный Закон «О Транс-
Тасмановском судопроизводстве» [10]. Данный Закон 
был принят в соответствии с соглашением, подписан-
ным между Австралией и Новой Зеландией в 2008 г. 
[11]. Дополнительные положения о федеральных су-
дебных процессах в отношении таких разбирательств 
содержатся в принятом в 2011 г. Регламенте Федераль-
ного суда [12]. Данный Регламент включает требова-
ние о том, что сторона, желающая подать ходатайство 
о получении доказательств или представлении мате-
риалов дела по аудиосвязи или видеоконференц-свя-
зи из Новой Зеландии, должна подать соответствую-
щее ходатайство.

Главный судья Федерального суда Австралии 
опубликовал регламент об использовании судом 
электронных технологий [13]. В данном регламен-
те говорится, что суд будет непредвзято подходить 
к предложениям сторон об использовании электрон-
ных технологий в ходе разбирательства с учетом пот-
ребностей сторон и характера каждого дела, включая 
использование средств видеоконференц-связи для 
связи между сторонами и судом из различных мест. 
Кроме того, суды в Австралии располагают средс-
твами видеоконференц-связи в залах судебных за-
седаний. Эти средства видеоконференц-связи поз-
воляют суду и сторонам поддерживать связь между 
собой, а также с другими внешними точками в Авс-
тралии и за рубежом.

В Руководстве по проведению видеоконферен-
ций, размещенном на официальном сайте Федераль-
ного суда Австралии, также разъясняются подход 
суда и соответствующие процедуры [14]. В данном Ру-
ководстве говорится, что для дачи показаний по ви-
деосвязи необходимо получить разрешение суда и, 
кроме того, любое такое ходатайство сначала долж-
но обсуждаться с остальными сторонами по делу. 
Само такое ходатайство должно быть мотивирован-
ным с тем, чтобы суд мог оценить целесообразность 
такого заявления.

Кроме того, это Руководство содержит инструк-
цию о допросе свидетелей, находящегося за предела-
ми Австралии, с помощью видеоконференции, вклю-
чая необходимость учета соответствующих норм 
международного права, в частности Гаагской кон-
венции о сборе доказательств за рубежом по граж-
данским или коммерческим делам. Также данное Ру-
ководство детализирует механизмы, которые могут 
использоваться для облегчения сбора доказательств 
с помощью видеоконференций в странах, присоеди-
нившихся к вышеуказанной конвенции.
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Руководство по проведению видеоконференций 
прописывает технические требования к оборудова-
нию, внешние требования к месту проведения ви-
деоконференций, порядок распределения расходов 
на проведение видеоконференций, которые должны 
покрываться сторонами в пропорциях, согласован-
ных между ними или определенных судом, за исклю-
чением случаев, когда видеоконференция требуется 
исключительно для удобства суда, а также подготов-
ки к проведению видеоконференции.

В марте 2020 г. Федеральный суд Австралии опуб-
ликовал информационное уведомление о специаль-
ных механизмах, вызванных пандемией, так называе-
мые меры по продолжению работы федерального суда 
во время вспышки COVID-19 в Австралии [15]. В этом 
уведомлении говорится, что все слушания в залах су-
дов, за исключением некоторых исключительных слу-
чаев, в настоящее время проводятся с использовани-
ем технологии удаленного доступа. В частности, суд 
использует программы Microsoft и телефонные конфе-
ренцсвязи для рассмотрения дел. Кроме того, Феде-
ральный суд Австралии также предписал проведение 
потокового вещания и другие методы обеспечения не-
обходимой степени публичного доступа к слушаниям 
в соответствии с принципами открытого правосудия 
и открытого суда.

В Национальном руководстве по виртуальным 
слушаниям для практикующих говорится, что суд 
в Австралии «в настоящее время рассматривает все 
предстоящие слушания с точки зрения их возможнос-
ти проведения в виртуальном формате» [16], и сторо-
нам предлагается осуществлять взаимосвязь с судом 
в дистанционном формате. В таком руководстве со-
держится инструкция об использовании платформы 
Microsoft Teams, о том, что может ожидать участников 
процесса, что ожидается от свидетелей, об открытом 
правосудии и порядке осуществления документо-
оборота между участниками судебного заседания.

Таким образом, в Австралии именно Федераль-
ный суд Австралии выступил с инициативой повсе-
местного перехода к дистанционному участию в су-
дебном заседании с учетом уже сформированного 
опыта ведения таких форм судебного процесса как 
внутри страны, так и за ее пределами. В то же время 
обращает на себя внимание подход к отнесению рас-
ходов на проведение видеоконференц-связи к судеб-
ным расходам и пропорциональному их распределе-
нию как между сторонами, так и на суд.

Переходя к анализу практики правосудия по граж-
данским и экономическим спорам в период пандемии 
в Китае, кратко остановимся на структуре китайской 
судебной системы. Эта система состоит из Верховного 
народного суда Китая, местных народных судов и спе-
циализированных народных судов, таких как суды по 
интеллектуальной собственности [17]. Существуют 

три уровня местных народных судов: первичные на-
родные суды, промежуточные народные суды и вы-
сшие народные суды.

Гражданские и экономические дела рассматрива-
ются народными судами в соответствии с Гражданс-
ким процессуальным законодательством [18]. Этот 
Закон требует, чтобы рассмотрение судебного спора 
было доступно для широкой общественности, за ис-
ключением случаев, когда речь идет о государствен-
ной тайне или частной жизни. Гражданское судопро-
изводство обычно делится на две части: 1) судебное 
следствие, когда стороны представляют факты и до-
казательства; 2) судебные прения, когда истец, ответ-
чик, третьи лица и их представители делают заявле-
ния и обсуждают вопросы.

В соответствии с Гражданским процессуальным 
законодательством Китая свидетели, как правило, 
должны давать показания лично в суде. Однако с раз-
решения суда свидетель может давать показания 
в режиме видеоконференц-связи, если он не может 
явиться по уважительным причинам, таким как про-
блемы со здоровьем, стихийное бедствие или другие 
форс-мажорные обстоятельства. Кроме того, с согла-
сия обеих сторон судебное разбирательство по граж-
данским и экономическим делам может проводить-
ся в режиме видеоконференции [19].

В целях повышения эффективности судопроиз-
водства по гражданским и экономическим делам 
в Китае был запущена пилотная программа «отделе-
ния простых гражданских и экономических дел от 
сложных», в рамках которой судебные процессы по 
простым гражданским и экономическим делам могут 
проводиться в режиме онлайн. В настоящее время 
такая пилотная программа реализуются в судах на-
чального и среднего уровней в 20 крупных городах, 
включая Пекин и Шанхай, а также в трех судах по ин-
теллектуальной собственности, Шанхайском финан-
совом суде и трех судах по Интернету [20].

В рамках такой пилотной программы в Китае су-
дьи, стороны и другие участники судебного процес-
са могут участвовать в заседании через онлайн-плат-
формы судебных разбирательств [21]. Стороны могут 
представлять доказательственные и иные материалы 
судебного разбирательства через интернет. С согла-
сия сторон судебные разбирательства могут прово-
диться в режиме видеоконференц-связи, за исключе-
нием таких случаев, когда требуется дополнительная 
проверка личности лиц, участвующих в деле, и ори-
гиналов документов, что безусловно является одним 
из камнем преткновения в использовании данной 
технологии.

Если только одна сторона выбирает онлайн-су-
дебное разбирательство, то суд в Китае может раз-
решить этой стороне вести судебное разбирательс-
тво онлайн, а другой стороне присутствовать в зале 
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судебного заседания как обычно. Судебный процесс 
может также перетекать из дистанционной формы 
в зал судебного заседания и наоборот.

В недавно созданных китайских интернет-судах 
Ханчжоу, Пекина и Гуанчжоу судебные разбиратель-
ства, как правило, проходят в режиме онлайн. Такие 
интернет-суды предназначены для рассмотрения 
споров, возникающих из предпринимательской де-
ятельности интернет-магазинов, договоров на оказа-
ния интернет-услуг, кредитных договоров, заключен-
ных в электронном виде, споров в области авторских 
прав в интернете, а также споров, связанных с ис-
пользованием доменных имен. Эти три суда рассмат-
ривают только дела первой инстанции в пределах 
юрисдикции соответствующего города [22].

В ответ на недавнюю вспышку Covid-19 Высший суд 
Китая призвал внутригосударственные суды «полно-
стью внедрять онлайн-судебные процессы через со-
ответствующие онлайн-судебные платформы» [23].

Таким образом, можно сделать промежуточный 
вывод, что, с одной стороны, в Китае и до пандемии 
велась работа про внедрению различных техноло-
гий по осуществлению судебного разбирательства 
онлайн и не только в плане форм правосудия, но и в 
плане соответствующих специализированных судов, 
а с другой – именно Высший суд Китая стал инициато-
ром экстренного продвижения дистанционных тех-
нологий в период вспышки Covid-19.

Описанный выше опыт внедрения дистанцион-
ных судебных разбирательств по гражданским и эко-
номическим делам выявил не только преимущество 
такой технологии, но и ряд недостатков. В частности, 
это проблемы, связанные как с проверкой (идентифи-
кацией) самих участников процесса, так и с провер-

кой оригиналов документов, представляемых в суд. 
С другой стороны, в том же Китае уже созданы так на-
зываемые интернет-суды, в которых акцент делается 
не на форме судебного разбирательства, а на катего-
риях спора, т.е. в таких судах рассматриваются споры, 
возникающие из деятельности интернет-магазинов, 
оказания интернет-услуги, онлайн-финансовых кре-
дитов, что изначально нивелирует проблему с дис-
танционной проверкой подлинности доказательств 
и идентификацией представителей сторон.

В то же время судебные разбирательства онлайн 
по гражданским и экономическим делам в Австра-
лии интересны тем, что еще до пандемии законода-
тель предусмотрел механизмы дистанционного учас-
тия в судебном заседании для заинтересованных лиц 
вне зависимости от их места нахождения – как на тер-
ритории Австралии, так и за ее пределами. Кроме того, 
в законодательстве Австралии прямо предусмотрено, 
что суд вправе включать в судебные издержки расхо-
ды на организацию и проведение дистанционного су-
дебного заседания на лиц участвующих в деле.

В период пандемии именно вышестоящие судеб-
ные инстанции как в Австралии, так и в Китае высту-
пили с инициативой о переводе всех звеньев судеб-
ной системы на удаленный механизм осуществления 
правосудия, для чего в первом квартале 2020 г. вы-
пустили соответствующие регламенты.

Также если в Китае для дистанционного участия 
в судебном процессе были созданы специализиро-
ванные программы, то в Австралии пошли по более 
облегченному пути и стали использовать уже ранее 
функционировавшие общие доступные платфор-
мы, такие как Microsoft Teams, Zoom и аналогичные 
продукты.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  
БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ЧЕЛОВЕКА

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-89-94

В статье проанализированы различные точки зрения российских уче-
ных-юристов по поводу правового обоснования использования органов 
и тканей человека в гражданском обороте. В России общественные от-
ношения по поводу гражданско-правового оборота в отношении органов 
и тканей человека только начинают складываться. Соответственно, 
требуется совершенствование гражданского законодательства, кото-
рое будет направлено на определение места и особенностей правового 
регулирования биологического материала человека. В качестве предме-
та исследования выступает комплекс проблем, связанных с определени-
ем понятия биологических объектов человека, их юридической природы 
и места в системе объектов гражданских прав, а также права, возникаю-
щие по их поводу. Цель исследования – обоснование принципиальной воз-
можности отнесения биологического материала человека к объектам 
гражданских прав, раскрытие их существенных признаков и определение 
их места в системе объектов гражданских прав, выработка практичес-
ких рекомендаций по устранению противоречий и пробелов в граждан-
ском законодательстве, регулирующем данные отношения. В работе 
применялись общенаучные методы (диалектический, системно-струк-
турный, логический, анализ) и частнонаучные (формально-юридический, 
межотраслевой) методы познания. В результате проведенного исследо-
вания рассмотрены вопросы о возможности распространения на свое 
тело права собственности, о том, могут ли биологические материалы 
человека рассматриваться в качестве вещей и могут ли они выступать 
в качестве объектов отчуждательных сделок. Сделан вывод, что биома-
териал человека неоднороден, к нему применяется различное правовое ре-
гулирование, он служит различным целям: органы и ткани, относящиеся 
к сфере действия Закона о трансплантации, служат делу спасения жизни 
и восстановлению здоровья, донорские эмбрионы, сперма и ооциты – для 
помощи лицам, страдающим бесплодием, донорская кровь – для помощи 
больным при тяжелых заболеваниях, грудное молоко используется для 
вскармливания и правильного развития организма и иммунной системы 
у детей; волосы, ногти или зубы могут использоваться для коллекционных 
целей или в сфере красоты. В работе обосновывается возможность от-
несения биологических объектов человека к объектам гражданских прав. 
В связи с этим предлагается определить биологические объекты чело-
века как самостоятельные уникальные объекты материального мира, 
происходящие от организма человека, обладающие значительной нема-
териальной ценностью и экономической стоимостью. При определении 
правовой природы биоматериала человека проводится классификация 
человеческих органов и тканей с различным правовым режимом. Сделан 
вывод о том, что такие объекты гражданских прав, как органы, ткани 
и биологические материалы, существуют от момента добровольного 
изъятия из тела донора до момента потребления (пересадки, имплан-
тации) и в период существования в «свободном виде» могут быть объ-
ектом различных гражданско-правовых сделок.
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CIVIL LAW REGIME  
OF HUMAN BIOLOGICAL MATERIAL

The article analyzes various points of view of Russian legal scholars on the le-
gal justification of the use of human organs and tissues in civil circulation. In Rus-
sia, public relations regarding civil law turnover in relation to human organs and 
tissues are just beginning to take shape. Accordingly, it is necessary to improve 
civil legislation, which will be aimed at determining the place and features of the 
legal regulation of human biological material. The subject of the study is a set of 
problems related to the definition of the concept of human biological objects, 
their legal nature and place in the system of objects of civil rights, as well as the 
analysis of rights arising from them. Substantiation of the fundamental possibil-
ity of classifying human biological material as objects of civil rights, disclosure of 
their essential features and determination of their place in the system of objects 
of civil rights, development of practical recommendations for eliminating con-
tradictions and gaps in civil legislation regulating these relations. The work used 
general scientific methods (dialectical, system-structural, logical, analysis) and 
private scientific (formal-legal, intersectoral) methods of cognition. As a result of 
the conducted research, the questions of the possibility of extending the right of 
ownership to one’s body, determining whether human biological materials can 
be considered as things and whether they can act as objects of alienation trans-
actions are considered. It is concluded that human biomaterial is heterogeneous, 
different legal regulations apply to it, and it serves different purposes: organs and 
tissues belonging to the scope of the Law on Transplantation – serve to save lives 
and restore health, donor embryos, sperm and oocytes – to help people suffer-
ing from infertility, donor blood-to help patients with severe diseases, breast milk 
is used for feeding and proper development of the body and immune system in 
children; hair, nails or teeth can be used for collection purposes or in the field of 
beauty. The paper substantiates the possibility of classifying human biological 
objects as objects of civil rights. In this regard, it is proposed to define human bi-
ological objects as independent unique objects of the material world, originat-
ing from the human body, having significant intangible value and economic val-
ue. When determining the legal nature of human biomaterial, the classification 
of human organs and tissues with different legal regimes is carried out. It is con-
cluded that such objects of civil rights as organs, tissues and biological materials 
exist from the moment of voluntary removal from the donor’s body, until the mo-
ment of consumption (transplantation, implantation), and during the period of 
existence in a “free form” can be the object of various civil transactions.

На сегодняшний день отсутствует единый подход 
к правовому статусу человеческого тела, его органов 
и тканей. Несмотря на то что они уже давно являются 
объектами гражданских прав, в цивилистической на-
уке сохраняется консерватизм, когда встает вопрос 
о конкретизации положений подр. 1 гл. 1 Гражданско-
го кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1, с. 35] и дополнении 
его таким объектом гражданских прав, как «биологи-
ческие материалы, органы, ткани и тело человека».

Приведем несколько примеров, подтверждаю-
щих, что человеческое тело или его части могут вы-
ступать в качестве объектов гражданских прав:

– лицо вправе заключить договор хранения пос-
редством консервации своего репродуктивного био-
материала (спермы, ооцитов, эмбриона), также услу-
ги по криоконсервации могут быть применены к телу 
умершего человека в целом или отдельных его час-
тей [2, с. 112]. Следовательно, биологические мате-
риалы человека и его тело могут выступать предме-
том договора хранения;

– к транспортировке криоконсервированных био-
материалов человека применяются особые правила 
[3], что говорит о возможности заключения транспор-
тных договоров по поводу исследуемых объектов;
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– также биологические материалы человека могут 
быть объектами купли-продажи: например, челове-
ческие волосы или зубы, например, в 2012 г. зуб Джо-
на Леннона был куплен на аукционе за 19,500 фунтов 
стерлингов [4].

Следовательно, органы, ткани и биоматериалы 
человека являются объектами гражданских прав. 
Сейчас ст. 128 ГК РФ относит к объектам гражданс-
ких прав вещи, иное имущество, в том числе имущес-
твенные права; результаты работ и оказание услуг; 
охраняемые результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства индивидуали-
зации и нематериальные блага.

Рассмотрим, вписываются ли в действующую мо-
дель ст. 128 ГК РФ такие объекты гражданских прав, 
как органы, ткани и иные биоматериалы человека.

В соответствии с законодательством лицо имеет 
возможность распорядиться принадлежащим ему 
субъективным правом на здоровье и личную (физи-
ческую неприкосновенность) посредством дачи со-
гласия на прижизненное изъятие органов и тканей, 
совершения донорства крови или репродуктивных 
тканей или дачи распоряжений на случай смерти. 
Последнее обусловлено тем, что личная (физичес-
кая) неприкосновенность не утрачивается лицом со 
смертью, что подтверждается как судебной практи-
кой [5], так и теоретическими воззрениями [6].

Высказываемые в теории предложения по уточне-
нию ст. 150 ГК РФ и дополнению ее правом на телесную 
неприкосновенность как комплексом прав неимущес-
твенного характера по независимому и самостоятель-
ному распоряжению своим телом или его частям [7, 
с. 42], по нашему мнению, видится излишним.

Таким образом, именно жизнь, здоровье и лич-
ная неприкосновенность представляют собой объ-
екты гражданских прав (нематериальные блага), че-
ловеческие органы, ткани и биоматериалы являются 
производными от добровольного волеизъявления 
человека в отношении своих нематериальных благ, 
но к этой категории не относятся.

Следовательно, можно сформулировать следую-
щее положение: до момента правомерного добро-
вольного отчуждения от человеческого тела орга-
нов (их частей), тканей или иных биоматериалов их 
не существует в качестве самостоятельных объектов 
гражданских прав, они являются составляющей час-
тью нематериальных благ человека на личную непри-
косновенность и здоровье.

С момента отделения биологические материалы 
человека, как отмечает, Н. В. Аполинская, обладают 
внутренними признаками, присущими всем объек-
там гражданских прав (полезностью, дискретностью) 
[8, с. 102].

Также указанные объекты гражданских прав ут-
рачивают свое самостоятельное качество после пот-
ребления – пересадки, имплантации в тело реципи-

ента или иного использования (например, сперма 
или ооцит не имеют самостоятельного транспланта-
ционного значения, они имплантируется в женщину 
только в преобразованном виде, когда создан эмб-
рион in vitro) [9, с. 35].

Иначе говоря, такой объект гражданских прав, как 
органы, ткани и биологические материалы, сущест-
вует от момента добровольного изъятия из тела до-
нора до момента потребления (пересадки, импланта-
ции) и в период существования в «свободном виде» 
могут быть объектом различных гражданско-право-
вых сделок.

Таким образом, любой биологический материал 
может выступать в качестве объекта гражданских 
прав. В то же время положение биоматериалов че-
ловека среди объектов гражданских прав неодина-
ково и может зависеть от ряда причин.

Например, профессор М. Н. Малеина предлагает 
классифицировать органы и ткани на группы по сле-
дующим основаниям:

– причина их отторжения (отчуждения);
– цель дальнейшего использования.
Профессор на основе данных критериев выделя-

ет три группы биоматериалов человека:
1) органы и ткани человека, подпадающие под 

действие Закона РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» 
(далее – Закон о трансплантации), которые изымаются 
в медицинских целях для дальнейшей пересадки;

2) иные органы и ткани, отчуждаемые при оказа-
ния медицинской помощи, в том числе, ампутиро-
ванные части тела пациента, в том числе конечности, 
опухоли, зубы; абортированные плоды и их органы 
(ткани), эмбриональный материал (плацента, плод-
ный пузырь, амниотическая жидкость, пуповина);

3) биоматериалы человека, отторжение которых 
не связано с заболеванием и (или) медицинским вме-
шательством, они могут не иметь конкретной цели 
для последующего использования, например остри-
женные волосы, сцеженное грудное молоко, кожа, 
удаленная после подтяжки, и т.п. [10, с. 13].

Классификация по таким критериям, безусловно 
оправданна, однако не охватывает всего многооб-
разия биоматериалов человека, в частности в ней 
не нашли отражения кровь и ее компоненты, а также 
репродуктивные органы и ткани человека (яичники, 
яички, сперма, ооцит, эмбрион) [11, с. 81].

По нашему мнению, возможно, классификацию 
следует дополнить таким основанием, как сложность 
изъятия и степень вреда организму потенциального 
донора, и выделить следующие группы биоматери-
алов человека:

1) невосстановимые биоматериалы человека:
– органы и тканы человека (Закон о транспланта-

ции), изъятие которых может привести к причинению 
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значительного вреда здоровью потенциального до-
нора и сопряжено с трансплантацией [12]. Осущест-
вляется в целях спасения жизни и восстановления 
здоровья реципиента, генетически связанного с до-
нором. Донорство таких биоматериалов человека 
производится только на безвозмездной основе;

– иные невосстановимые биоматериалы челове-
ка, отчуждение которых от организма человека может 
быть как сопряжено, так и не сопряжено с медицинс-
ким вмешательством. Они могут использоваться в ме-
дицинских, научных, исследовательских, творческих 
и иных целях. Например, ампутированные конечнос-
ти, выпавшие зубы и т.д. Возможность их возмездной 
или безвозмездной реализации будет зависеть от са-
мого объекта и целей дальнейшего использования;

2) восстановимые биоматериалы человека:
– органы и тканы человека (Закон о транспланта-

ции), изъятие которых может привести к причинению 
вреда здоровью потенциального донора и сопряже-
но с трансплантацией. Осуществляется в целях спасе-
ния жизни и восстановления здоровья реципиента, 
чаще всего генетически связанного с донором (кро-
ме, костного мозга и гемопоэтических стволовых кле-
ток). Донорство таких биоматериалов человека про-
изводится только на безвозмездной основе;

– кровь и ее компоненты (Федеральный закон от 
20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»), репродуктивные ткани (спермы, 
ооцитов, эмбриона) (приказ Минздрава России от 
31 июля 2020 г. № 803н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, про-
тивопоказаниях и ограничениях к их применению»). 
Донорство данных биоматериалов сопряжено с не-
значительным риском вреда здоровью (при надлежа-
щем осуществлении медицинского вмешательства). 
Обычно не требует длительной подготовки к изъ-
ятию, кроме донорства ооцитов. Может осущест-
вляться на возмездной или безвозмездной основе, 
в интересах конкретного потенциального реципи-
ента или неопределенного круга лиц;

– биоматериалы, отчуждение которых от тела чело-
века не связано с причинением вреда здоровью и ме-
дицинским вмешательством для его осуществления 
(состриженные волосы, ногти, грудное молоко). Мо-
гут реализовываться на возмездной или безвозмезд-
ной основе, самостоятельно или через специальные 
организации (например, банки донорского грудно-
го молока, где данное молоко проходит специальную 
проверку и термическую обработку для дальнейшего 
использования). Не являются объектами гражданских 
прав, ограниченными в обороте. На них может быть 
распространен вещно-правовой режим;

– и др.
Следовательно, рассматривая вопрос о вещности 

биоматериалов человека, важно отметить, по данно-

му вопросу в отечественной литературе имеются про-
тивоположные точки зрения – от безоговорочного 
принятия [13, с. 87] до полного отрицания [14, с. 43].

По нашему мнению, однозначный ответ на данный 
вопрос отсутствует: биоматериал человека неодноро-
ден, к нему применяется различное правовое регули-
рование, он служит различным целям (как справедли-
во в своей классификации отмечает профессор М. Н. 
Малеина): органы и ткани, относящиеся к сфере дейс-
твия Закона о трансплантации, служат делу спасения 
жизни и восстановлению здоровья; донорские эмб-
рионы, сперма и ооциты – для помощи лицам, стра-
дающим бесплодием; донорская кровь – для помощи 
больным при тяжелых заболеваниях; грудное молоко 
используется для вскармливания и правильного раз-
вития организма и иммунной системы у детей; воло-
сы, ногти или зубы могут использоваться для коллек-
ционных целей или в сфере красоты [15].

Вещно-правовой режим, по нашему мнению, мо-
жет быть распространен в отношении человеческих 
волос, ногтей, зубов, грудного молока [16]. К орга-
нам и тканям человека такой режим неприменим. До-
пустим, что донорский орган был пересажен не тому 
реципиенту, ради которого донор ограничил свое 
личное нематериальное право на здоровье и лич-
ную неприкосновенность и пошел на транспланта-
цию. В приведенном случае он будет требовать в суде 
не возмещения убытков в размере стоимости утра-
ченной вещи (скажем, почки). Донор предъявит иск 
о возмещении вреда, причиненного здоровью.

По нашему мнению, иные биологические мате-
риалы человека, к которым вещно-правовой режим 
неприменим, являются объектами гражданских прав 
уникальными в своем роде (sui generis). Характерными 
чертами таких объектов гражданских прав являются 
их ограниченная оборотоспособность, биологичес-
кая целостность, и используются они в определен-
ных целях [1, с. 35].

Следовательно, возможно, целесообразно внесе-
ние изменений в ст. 128 ГК РФ, а именно дополнение 
ее положением о том, что к объектам гражданских 
прав относятся «биологические материалы челове-
ка», включающие человеческие органы (их части) 
и ткани, кровь и ее компоненты, эмбрион человека.

Считаем необходимым дополнить гл. 6 ГК РФ ста-
тьей «Биологические материалы человека» со следу-
ющей формулировкой: «Нахождение биологических 
материалов человека в гражданском обороте допус-
кается в пределах, установленных специальным за-
конодательством» [1, с. 35].

В заключение хотелось бы отметить, что, на наш 
взгляд, отнесение человеческого тела в целом пос-
ле смерти к объектам гражданских прав является 
недопустимым и противоречащим основам морали 
и нравственности.
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Оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения.  
Юридическое образование. Рекомендации практикующих юристов

НОВЕЛЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-95-104

Целью настоящей статьи является анализ изменений, сложивших-
ся в настоящее время в судебной практике по делам, связанным с обя-
зательным страхованием гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Научная новизна исследования определяется 
его целями, содержанием, а также сформулированными в нем выводами 
и рекомендациями. Методологическую основу исследования составили 
как общенаучные методы познания: нормативный, системный, логичес-
кий, так и частнонаучные методы: формально-логический, метод изу-
чения судебной практики и толкования юридических норм. Договор обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств является крайне распространенным граждан-
ско-правовым соглашением. Возникающие при разрешении судами та-
ких дел вопросы продолжают и в настоящее время интересовать спе-
циалистов в области как материального, так и процессуального права, 
что свидетельствует об актуальности проведенного исследования. 
Статья предназначена как для правоприменителей, поскольку стра-
хование требует специальных знаний от субъектов данных отноше-
ний, так и для широкого круга исследователей. Автор пришел к выводу, 
что для большей стабильности развития страхового права в рамках 
договора ОСАГО необходима работа с понятийным аппаратом, следо-
вание устоявшейся системе обязательств гражданского права в нор-
мативно-правовых актах, посвященных страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств.
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NOVELS OF JUDICIAL PRACTICE IN THE APPLICATION  
OF THE FEDERAL LAW “ON COMPULSORY INSURANCE  
OF CIVIL LIABILITY OF VEHICLE OWNERS”

The purpose of this article is to analyze the changes that have taken shape at 
the present time in judicial practice in cases related to compulsory civil liability 
insurance of vehicle owners. The scientific novelty of a research is determined by 
its goals, content, as well as the conclusions and recommendations formulated 
in it. The methodological basis of the research was formed by both general sci-
entific methods of cognition: normative, systemic, logical, and private scientif-
ic methods: formal-logical, the method of studying judicial practice and inter-
pretation of legal norms. Compulsory civil liability insurance of vehicle owners 
is an extremely common civil law agreement. The issues arising in the resolu-
tion of such cases by the courts continue, and at the present time, of interest to 
specialists both in the field of substantive and procedural law, which indicates 
the relevance of the study. The article is intended both for law enforcement offi-
cers, since insurance requires special knowledge from the subjects of these rela-
tions, and a wide range of researchers. The author came to the conclusion that
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for greater stability in the development of insurance law within the framework 
of the OSAGO agreement, it is necessary to work with the conceptual appara-
tus, adherence to the established system of civil law obligations, in the regula-
tory legal acts devoted to civil liability insurance of vehicle owners.

Договор обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) является крайне распространенным граж-
данским соглашением. В МВД России назвали коли-
чество зарегистрированных автомобилей в России: 
ведомство заявило, что в 2020 г. число автомобилей 
увеличилось до 60,5 млн единиц [1].

Договор ОСАГО – договор страхования, по кото-
рому страховщик обязуется за обусловленную дого-
вором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхово-
го случая) возместить потерпевшим причиненный 
вследствие этого события вред их жизни, здоровью 
или имуществу (осуществить страховое возмещение 
в форме страховой выплаты или путем организации 
и (или) оплаты восстановительного ремонта повреж-
денного транспортного средства) в пределах опреде-
ленной договором суммы (страховой суммы) [2].

Согласно п. 4 ст. 931 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ) в случае, когда ответственность за причине-
ние вреда застрахована в силу того, что ее страхование 
обязательно, а также в других случаях, предусмотрен-
ных законом или договором страхования такой от-
ветственности, лицо, в пользу которого считается за-
ключенным договор страхования, вправе предъявить 
непосредственно страховщику требование о возме-
щении вреда в пределах страховой суммы.

По справедливому замечанию Р. К. Савинского и М. 
А. Данилочкиной, вопрос о возможности предъяв-
ления требования о возмещении вреда лицу, причи-
нившему ущерб, и страховщику, застраховавшему его 
гражданскую ответственность, при всей своей кажу-
щейся очевидности с момента вступления в силу Фе-
дерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (далее – За-
кон об ОСАГО) и до настоящего момента порождает 
множество дискуссий и ставит перед правопримени-
телями ряд других вопросов, которые до настояще-
го момента в полной мере не разрешены ни в теории 
страхового права, ни в судебной практике [3].

Еще в 2002 г. Астраханский областной суд указывал 
о применении норм материального права по данной 
категории споров, а именно что отсутствует устояв-
шаяся судебная практика; это вызвано тем, что в За-
коне об ОСАГО и в Правилах обязательного страхова-
ния имеются противоречия и нестыковки с нормами 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), многие нор-

мы сформулированы некорректно, в результате чего 
возможно их неоднозначное толкование [4].

Нужно сказать, что нестыковок не удалось избе-
жать и в настоящее время. Тенденция, которой сле-
дует судебная практика, порождает главный вопрос 
у потребителя: «Для чего страховать свою ответствен-
ность в рамках института ОСАГО?».

Причину такого негодования иллюстрирует сле-
дующий случай.

Г., на праве собственности, принадлежит авто-
мобиль HYUNDAI SOLARIS, гражданская ответствен-
ность владельца указанного транспортного средства 
застрахована Страховым акционерным обществом 
«ВСК», о чем страховщиком выдан страховой полис 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств.

8 июля 2020 г. в г. Саратове Я., управляя прина-
длежащим ей на праве собственности автомобилем 
марки Geely Emgrand, не учла скорость движения 
и особенности своего транспортного средства, до-
рожно-метеорологические условия, интенсивность 
движения, в результате чего допустила столкнове-
ние с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 
водителя Г. Гражданская ответственность владельца 
транспортного средства Geely Emgrand, застрахована 
АО «АльфаСтрахование», о чем страховщиком выдан 
страховой полис обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств. В результате виновных действий Я. автомо-
билю Г. были причинены технические повреждения, 
а Г. как владельцу – материальный вред.

В силу положений п. 1 ст. 12 Закона об ОСАГО по-
терпевший вправе предъявить страховщику требо-
вание о возмещении вреда, причиненного его жизни, 
здоровью или имуществу при использовании транс-
портного средства, в пределах страховой суммы.

20 июля 2020 г. Г. как потерпевший обратился в Са-
ратовский филиал Страхового акционерного общества 
«ВСК» с соответствующим требованием о возмещении 
вреда, причиненного его имуществу, представив все 
установленные Законом об ОСАГО и Правилами обя-
зательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств, утв. положени-
ем Банка России от 19 сентября 2014 г. № 431-11 (в ред. 
от 8 октября 2019 г.), документы, необходимые и доста-
точные для выплаты страхового возмещения.

20 июля 2020 г. Г. представил страховщику пов-
режденное транспортное средство для его осмотра 
и (или) независимой технической экспертизы.
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4 августа 2020 г. Страховым акционерным обще-
ством «ВСК» была осуществлена выплата страхового 
возмещения в размере 64 533 руб. 19 коп. Представи-
тели Страхового акционерного общества «ВСК» пояс-
нили, что сумма страхового возмещения, отраженная 
в акте о страховом случае от 3 августа 2020 г., в раз-
мере 64 533 руб. 19 коп., перечисленная платежным 
поручением, была исчислена с учетом износа комп-
лектующих изделий транспортного средства.

После осуществления страховщиком выплаты 
страхового возмещения в указанном размере в це-
лях производства восстановительного ремонта при-
надлежащего транспортного средства Г. обратился 
к официальному дилеру «Hyundai» в г. Саратов – в сер-
висный центр «АГАТ».

Однако суммы страхового возмещения оказалась 
недостаточной для осуществления оплаты необходи-
мого ремонта и полного восстановления нарушенно-
го права Г. Как следует из дефектовочного акта, со-
ставленного 18 августа 2020 г. ООО «Гранд», общая 
стоимость работ и запчастей, подлежащих к замене, 
составляющих фактический размер расходов, необхо-
димых дли приведения транспортного средства в со-
стояние, в котором оно находилось до момента ДТП, 
составляет 128 300 руб. 00 коп.

Указанный в дефектовочном акте объем реко-
мендованных работ, а также перечень запчастей, ре-
комендованных к замене, в полной мере отвечает 
требованиям завода-изготовителя и учитывает усло-
вия эксплуатации принадлежащего Г. транспортного 
средства, является экономически обоснованным и не-
обходимым для приведения транспортного средства 
в состояние, в котором оно находилось до ДТП.

В связи с тем, что от возмещения причиненного 
ущерба Я. уклоняется, Г. вынужден обратиться в суд 
за защитой своего нарушенного права, а заявленные 
требования подлежат удовлетворению по следую-
щим основаниям.

В силу положений п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, а так-
же вред, причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред.

Согласно ст. 1072 ГК РФ юридическое лицо или 
гражданин, застраховавшие свою ответственность 
в порядке добровольного или обязательного стра-
хования в пользу потерпевшего (ст. 931, п. 1 ст. 935), 
в случае, когда страховое возмещение недостаточно 
для того, чтобы полностью возместить причиненный 
вред, возмещают разницу между страховым возме-
щением и фактическим размером ущерба.

В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками по-
нимаются расходы, которые лицо, чье право нару-
шено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного нрава, утрата или пов-

реждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с подп. «б» п. 18 ст. 12 Закона об 
ОСАГО размер подлежащих возмещению страхов-
щиком убытков при причинении вреда имуществу 
потерпевшего определяется: в случае повреждения 
имущества потерпевшего – в размере расходов, не-
обходимых для приведения имущества в состояние, 
в котором оно находилось до момента наступления 
страхового случая.

Согласно п. 19 ст. 12 Закона об ОСАГО к указанным 
в подп. «б» п. 18 настоящей статьи расходам относятся 
также расходы на материалы и запасные части, необ-
ходимые для восстановительного ремонта, расходы 
на оплату работ, связанных с таким ремонтом. Размер 
расходов на запасные части (за исключением случаев 
возмещения причиненного вреда в порядке, предус-
мотренном п. 15.1–15.3 настоящей статьи) определяет-
ся с учетом износа комплектующих изделий (деталей, 
узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстано-
вительном ремонте. При этом на указанные комплек-
тующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может на-
числяться износ свыше 50% их стоимости.

Размер расходов на материалы и запасные час-
ти, необходимые для восстановительного ремонта 
транспортного средства, расходов на оплату связан-
ных с таким ремонтом работ и стоимость годных ос-
татков определяются в порядке, установленном Бан-
ком России.

Пунктом 3.4 положения Банка России от 19 сен-
тября 2014 г. № 432-П «О единой методике определе-
ния размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средс-
тва» (зарегистрировано в Минюсте России 3 октяб-
ря 2014 г. № 34245) также установлено, что размер 
расходов на восстановительный ремонт определя-
ется с учетом износа комплектующих изделий (де-
талей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при 
восстановительном ремонте транспортного средс-
тва. Относительная потеря стоимости комплектую-
щих изделий (деталей, узлов и агрегатов) транспор-
тного средства, их функциональных характеристик 
и ресурса в процессе эксплуатации характеризует-
ся показателем износа.

Вместе с тем Конституционный Суд РФ в своем 
постановлении от 10 марта 2017 г. № 6-П указал, что 
при исчислении размера расходов, необходимых для 
приведения транспортного средства в состояние, 
в котором оно находилось до повреждения, и под-
лежащих возмещению лицом, причинившим вред, 
должны приниматься во внимание реальные, т.е. не-
обходимые, экономически обоснованные, отвечаю-
щие требованиям завода-изготовителя, учитываю-

Оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения.  
Юридическое образование. Рекомендации практикующих юристов
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щие условия эксплуатации транспортного средства 
и достоверно подтвержденные расходы, в том чис-
ле расходы на новые комплектующие изделия (дета-
ли, узлы и агрегаты) (абз. 4 п. 5).

В силу толкования Конституционного Суда РФ, 
содержащегося в п. 5.3 вышеуказанного Постанов-
ления, положения ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и п. 1 
ст. 1079 ГК РФ по своему конституционно-правово-
му смыслу в системе действующего правового регу-
лирования (во взаимосвязи с положениями Закона 
об ОСАГО) предполагают возможность возмещения 
лицом, гражданская ответственность которого за-
страхована по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств, потерпевшему, которому по указан-
ному договору страховой организацией выплачено 
страховое возмещение в размере, исчисленном в со-
ответствии с Единой методикой определения раз-
мера расходов на восстановительный ремонт в от-
ношении поврежденного транспортного средства 
с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов 
и агрегатов транспортного средства, имущественно-
го вреда исходя из принципа полного его возмеще-
ния, если потерпевшим представлены надлежащие 
доказательства того, что размер фактически поне-
сенного им ущерба превышает сумму полученного 
страхового возмещения.

По мнению Конституционного Суда РФ, иное при-
водило бы к нарушению гарантированных ст. 17 (ч. 3), 
19 (ч. 1), 35 (ч. 1), 46 (ч. 1), 52 и 55 (ч. 3) Конституции РФ 
прав потерпевших, имуществу которых был причинен 
вред при использовании иными лицами транспортных 
средств как источников повышенной опасности.

В силу п. 13 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении су-
дами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» при 
разрешении споров, связанных с возмещением убыт-
ков, необходимо иметь в виду, что в состав реальною 
ущерба входят не только фактически понесенные со-
ответствующим лицом расходы, но и расходы, кото-
рые это лицо должно будет произвести для восста-
новления нарушенного права (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Если 
для устранения повреждений имущества истца ис-
пользовались или будут использованы новые мате-
риалы, то, за исключением случаев, установленных 
законом или договором, расходы на такое устране-
ние включаются в состав реального ущерба истца 
полностью, несмотря на то, что стоимость имущес-
тва увеличилась или может увеличиться по сравне-
нию с его стоимостью до повреждения.

Таким образом, исходя из вышеуказанных поло-
жений действующего законодательства РФ и при-
веденных выше обстоятельств, свидетельствующих 
о недостаточности выплаченного Г. страховым акци-

онерным обществом «ВСК» страхового возмещения 
для полного возмещения причиненного материаль-
ного ущерба, для взыскания с ответчика Я. разницы 
между страховым возмещением и фактическим раз-
мером ущерба, составляющей сумму в размере 63 
766 руб. 81 коп. (128 300 руб. 00 коп. (фактический 
размер расходов) – 64 533 руб. 19 коп. (сумма стра-
хового возмещения) = 63 766 руб. 81 коп.), имеются 
все законные основания [5].

В юридической литературе несложно натолкнуть-
ся на дискуссию о том, должен ли нести гражданс-
ко-правовую ответственность перед потерпевшим 
причинитель вреда, застраховавший свою гражданс-
кую ответственность в рамках договора ОСАГО. Пер-
манентно данный вопрос не теряет своей актуаль-
ности с начала действия реформы автогражданской 
ответственности.

Возникшие проблемы процессуального харак-
тера были призваны устранить высшие судебные 
инстанции.

Ранее Верховный Суд РФ отмечал, что в силу за-
кона (гл. 59 ГК РФ) потерпевший вправе предъявить 
требование о возмещении вреда непосредственно 
его причинителю. Однако Закон об ОСАГО должен 
защищать права не только потерпевшего, но и само-
го страхователя, который уже и так произвел затраты 
по страхованию своей ответственности в соответс-
твии с договором со страховой компанией, а нести 
дополнительные издержки связанные с ведением 
процесса, когда это не имеет существенного значе-
ния, не является правильным. Вопрос о возмещении 
вреда самим лицом, чья ответственность застрахова-
на, решается в зависимости от выраженного им со-
гласия на такое возмещение либо отсутствия такого 
намерения. В последнем случае к участию в деле дол-
жен быть привлечен страховщик. Если страховщик 
привлечен к участию в деле, то независимо от того, 
настаивает ли потерпевший на возмещении вреда 
его причинителем, ответственность которого застра-
хована по договору обязательного страхования, суду 
следует отказать потерпевшему в иске [6].

В своем Постановлении Конституционный Суд РФ 
уже реагировал на спорные обстоятельства и, как ви-
дим из приведенного примера, сохранил правовую 
последовательность: «Так, в страховом правоотноше-
нии обязательство страховщика перед потерпевшим 
возникает на основании заключенного страховщи-
ком со страхователем договора страхования граж-
данской ответственности, а не норм главы 59 ГК Рос-
сийской Федерации; выплату страхового возмещения 
обязан осуществить непосредственно страховщик, 
причем наступление страхового случая, влекущее та-
кую обязанность, само по себе не освобождает стра-
хователя от гражданско-правовой ответственности 
перед потерпевшим за причинение ему вреда. Сме-
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шение различных обязательств и их элементов, од-
ним их которых является порядок реализации потер-
певшим своего права, приводит к подмене одного 
гражданско-правового института другим и влечет не-
благоприятные последствия для стороны, в интере-
сах которой он устанавливался, в данном случае – по-
терпевшего (выгодоприобретателя), чем ущемляются 
его конституционные права и свободы» [7].

Таким образом, Конституционный Суд РФ подра-
зумевает возникновение двух независимых обяза-
тельств: деликтного у причинителя вреда и страхо-
вого у страховой компании.

Ю. Б. Фогельсон небесспорно считает, что потер-
певший вправе сам выбирать, какое из этих требо-
ваний предъявить: деликтное – причинителю вреда 
или договорное – страховщику [8].

Положения Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 января 2015 г. № 2, казалось бы, должны 
были поставить точку в дискуссии субъектов ответс-
твенности. Абзацами 2, 3 п. 28 данного Постановления 
поясняется: расходы, понесенные потерпевшим в свя-
зи с необходимостью восстановления права, нарушен-
ного вследствие причиненного дорожно-транспорт-
ным происшествием вреда, подлежат возмещению 
страховщиком в пределах сумм, установленных ст. 7 
Закона об ОСАГО (п. 4 ст. 931 ГК РФ, абз. 8 ст. 1, абз. 1 
п. 1 ст. 12 Закона об ОСАГО). Исходя их положений 
ст. 15 ГК РФ и абз. 2 п. 23 ст. 12 Закона об ОСАГО в их 
взаимосвязи с причинителя вреда на основании гл. 59 
ГК РФ могут быть взысканы лишь убытки, превышаю-
щие предельный размер страховой суммы.

Гражданское законодательство содержит указа-
ние на то, что размер страхового возмещения дол-
жен определяться в пределах страховой суммы уста-
новленной договором страхования. Тезис полностью 
согласуем со ст. 1072 ГК РФ: юридическое лицо или 
гражданин, застраховавшие свою ответственность 
в порядке добровольного или обязательного страхо-
вания в пользу потерпевшего, в случае, когда страхо-
вого возмещения недостаточно для того, чтобы пол-
ностью возместить причиненный вред, возмещают 
разницу между страховым возмещением и фактичес-
ким размером ущерба.

Приведенные разъяснения Верховного Суда РФ 
давали понять, что запрета на возможность потер-
певшего предъявить требования непосредственно 
причинителю вреда в связи с возникшими убытка-
ми, в результате дорожно-транспортного происшес-
твия, закон не содержит. Иначе говоря, сохраняются 
два субъекта, у которых возникает обязательство пе-
ред потерпевшим по возмещению вреда.

Нужно признать, что ограничить такое правомо-
чие Верховный Суд РФ и не мог, поскольку предъ-
явление требований причинителю вреда предус-
мотрено п. 1 ст. 1064 ГК РФ, который устанавливает 

обязанность возместить вред в полном объеме. Ука-
занная норма должна защищать права потерпевше-
го и позволяет руководствоваться общими нормами  
гл. 59 ГК РФ при определении размера ущерба.

Усматривается, что формулировки, изложенные в ГК 
РФ и Законе № 40-ФЗ, способствуют истцам в соверше-
нии ошибок при предъявлении исковых требований. 
Например, в соответствии со ст. 12 Закона ОСАГО по-
терпевший вправе предъявить страховщику требо-
вание о возмещении вреда, причиненного его жизни, 
здоровью или имуществу при использовании транс-
портного средства, в пределах страховой суммы.

Такое выражение материально-правового требо-
вания согласуется с деликтной ответственностью, но 
действительно «непонятно, чем руководствовался за-
конодатель, предусматривая в ч. 4 ст. 931 ГК РФ право 
потерпевшего предъявлять непосредственно стра-
ховщику требование о возмещении вреда, а не о вы-
плате страхового возмещения, ведь эта конструкция 
приводит к возникновению споров о размере денеж-
ных средств подлежащих взысканию, о сроках иско-
вой давности и т.п. Кроме того, требования о возме-
щении вреда основаны на общих нормах гл. 59 ГК РФ, 
тогда как требование о выплате страхового возмеще-
ния основывается на нормах договора о страхова-
нии. Указанные требования являются различными по 
способу возникновения обязательства, на удовлетво-
рение которого они направлены. Более того, обяза-
тельства о возмещении вреда и о страховой выпла-
те являются различными по своему характеру, так 
как обязательство по выплате страхового возмеще-
ния непременно является денежным, тогда как обя-
зательство по возмещению вреда допускает возме-
щение вреда в натуре (ст. 1082 ГК РФ)» [3].

В тот момент напрашивалась формулировка в За-
кон об ОСАГО о том, что факт страхования гражданс-
кой ответственности прекращает деликтные обяза-
тельства, возникшие у причинителя вреда.

В дальнейшем Закон об ОСАГО как бы учел дан-
ный недочет системы обязательств, и в п. 15.1 ст. 12 
было установлено: страховое возмещение вреда, 
причиненного легковому автомобилю, находящему-
ся в собственности гражданина и зарегистрирован-
ному в РФ, осуществляется (за исключением случаев, 
установленных п. 16.1 настоящей статьи) путем орга-
низации и (или) оплаты восстановительного ремонта 
поврежденного транспортного средства потерпев-
шего (возмещение причиненного вреда в натуре).

Впоследствии судебная практика все же разре-
шила вопросы процессуального характера. Однако 
вопросы материального права все еще нуждаются 
в совершенствовании.

Так, в другом гражданском деле А. обратился с иско-
вым заявлением к публичному акционерному обществу 
Страховая компания «Росгосстрах» о выплате страхо-

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



Вестник РПА № 2 / 2021

100

вого возмещения, неустойки, компенсации морально-
го вреда, а также к Н. о взыскании ущерба. А. просит 
взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу истца невы-
плаченное страховое возмещение в сумме 87 900 руб.,  
компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб., 
убытки по оплате экспертного заключения в размере 
5150 руб., по оплате услуг по отправке почтового от-
правления в размере 370 руб., штраф в связи с отка-
зом удовлетворения требований потребителя в доб-
ровольном порядке в размере 43 950 руб., неустойку 
в размере 879 руб. С второго ответчика Н. стоимость 
восстановительного ремонта в размере 131 083 руб., 
причиненного в результате ДТП, судебные расходы по 
оплате государственной пошлины в размере 1316 руб.; 
взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» и Н. пропорциональ-
но судебные расходы по оплате услуг представителя 
в сумме 12 084 руб. 

Требования мотивированы следующим: 17 октяб-
ря 2018 г. произошло ДТП с участием трех автомоби-
лей: под управлением Н., под управлением А., прина-
длежащего на праве собственности С. ДТП произошло 
по вине Н. 29 октября 2018 г. истец обратился в ПАО 
СК «Росгосстрах» с заявлением о выплате страхового 
возмещения. 10 ноября 2018 г. ПАО СК «Росгосстрах» 
отказала в выплате страхового возмещения по моти-
ву того, что механизм образования повреждений ТС 
истца не соответствует обстоятельствам ДТП.

А. был вынужден организовать производство пов-
торной независимой экспертизы, о чем был извещен 
страховщик ПАО СК «Росгосстрах». Истец понес убыт-
ки по оплате заключения эксперта в размере 5 тыс. 
руб. Согласно выводам экспертного заключения сто-
имость восстановительного ремонта без учета изно-
са запасных частей составляет 114 700 руб., с учетом 
износа – 77 500 руб. ПАО СК «Росгосстрах» 7 декабря 
2018 г. повторно отказал истцу в выплате страхово-
го возмещения по тем же основаниям. Истец понес 
убытки по оплате услуг почтового отправления в раз-
мере 370 руб.

Кроме того, истец неоднократно обращался к Н. 
с требованием уплаты стоимости износа деталей 
в размер 37 200 руб., в добровольном порядке ущерб 
не возмещен. Н. в судебном заседании не признал ис-
ковые требования по доводам, изложенным в пись-
менных возражениях, из которых следует, что истец 
выбрал неверный способ правовой защиты права. 
У истца отсутствует право требовать с Н. разницу 
между страховым возмещением и реальным разме-
ром убытков, поскольку при надлежащем требова-
нии к страховщику о возложении обязанности орга-
низовать ремонт автомобиля убытки потерпевшего 
А. покрываются в полном размере, достаточном для 
восстановления нарушенного права истца.

Статьей 7 Закона об ОСАГО предусмотрена стра-
ховая сумма, в пределах которой страховщик при 

наступлении каждого страхового случая (независи-
мо от их числа в течение срока действия договора 
обязательного страхования) обязуется возместить 
потерпевшим причиненный вред. Согласно п. 15, 
15.1, 21 ст. 12 Закона об ОСАГО страховое возмеще-
ние вреда, причиненного транспортному средству 
потерпевшего (за исключением легковых автомоби-
лей, находящихся в собственности граждан и заре-
гистрированных в Российской Федерации), может 
осуществляться по выбору потерпевшего: путем ор-
ганизации и оплаты восстановительного ремонта 
поврежденного транспортного средства потерпев-
шего на станции технического обслуживания, кото-
рая выбрана потерпевшим по согласованию со стра-
ховщиком в соответствии с правилами обязательного 
страхования и с которой у страховщика заключен 
договор на организацию восстановительного ре-
монта (возмещение причиненного вреда в натуре); 
путем выдачи суммы страховой выплаты потерпев-
шему (выгодоприобретателю) в кассе страховщика 
или перечисления суммы страховой выплаты на бан-
ковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) 
(наличный или безналичный расчет). Страховое воз-
мещение вреда, причиненного легковому автомо-
билю, находящемуся в собственности гражданина 
и зарегистрированному в РФ, осуществляется (за ис-
ключением случаев, установленных п. 16.1 настоящей 
статьи) путем организации и (или) оплаты восстано-
вительного ремонта поврежденного транспортного 
средства потерпевшего (возмещение причиненно-
го вреда в натуре). Страховщик после осмотра пов-
режденного транспортного средства потерпевшего 
и (или) проведения его независимой технической эк-
спертизы выдает потерпевшему направление на ре-
монт на станцию технического обслуживания и осу-
ществляет оплату стоимости проводимого такой 
станцией восстановительного ремонта поврежден-
ного транспортного средства потерпевшего.

При проведении восстановительного ремон-
та в соответствии с п. 15.2 и 15.3 настоящей статьи 
не допускается использование бывших в употреб-
лении или восстановленных комплектующих изде-
лий (деталей, узлов, агрегатов), если в соответствии 
с единой методикой определения размера расходов 
на восстановительный ремонт в отношении повреж-
денного транспортного средства требуется замена 
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). 
Иное может быть определено соглашением страхов-
щика и потерпевшего.

По ходатайству стороны истца судом по настоя-
щему делу назначена и проведена судебная автотех-
ническая экспертиза. Размер расходов на восстано-
вительный ремонт в отношении автомобиля в ДТП 10 
октября 2018 г., рассчитанный в соответствии с поло-
жением Банка России от 19 сентября 2014 г. № 432-П, 
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составляет: без учета износа комплектующих изделий 
(деталей, узлов, агрегатов) – 129 400 руб., с учетом их 
износа – 87 900 руб. Размер ущерба, причиненный 
автомобилю в ДТП 17 октября 2018 г., рассчитанного 
по среднерыночным ценам, сложившимся в Поволж-
ском экономическом регионе, в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями для судебных экспертов 
«Исследование автомототранспортных средств в це-
лях определения стоимости, восстановительного ре-
монта и оценки» МЮ РФ, РФСЦЭ 2013, на дату ДТП со-
ставляет: без учета износа комплектующих изделий 
(деталей, узлов, агрегатов) – 218 983 руб., с учетом – 
138 521 руб.

При таких обстоятельствах суд приходит к выво-
ду, что ответчик ПАО СК «Росгосстрах» не исполнил 
свою обязанность по предоставлению истцу страхо-
вого возмещения по договору ОСАГО.

По общему правилу оплата стоимости восстано-
вительного ремонта осуществляется страховщиком 
с учетом износа комплектующих изделий (деталей, 
узлов, агрегатов) (п. 19 ст. 12 Закона об ОСАГО).

Таким образом, в связи с нарушением страховой 
компанией обязательства по выдаче истцу направле-
ния на ремонт, истец воспользовался своим правом 
и предъявил к ответчику ПАО СК «Росгосстрах» тре-
бование о взыскании страхового возмещения в фор-
ме страховой выплаты.

Истцом понесены почтовые расходы в размере 
370 руб. с целью направления ответчику претензии 
о страховом возмещении. Поскольку данные расхо-
ды обусловленные наступлением страхового слу-
чая и необходимые для реализации истцом права 
на получение страхового возмещения, они подле-
жит включению в состав страховой выплаты. При та-
ких обстоятельствах с ответчика ПАО СК «Росгосст-
рах» в пользу истца подлежит взысканию страховая 
выплата в сумме 88 270 руб.

В п. 11, 13 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 разъяснено, что, при-
меняя ст. 15 ГК РФ, следует учитывать, что по обще-
му правилу лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков. Возмещение убытков в меньшем размере 
возможно в случаях, предусмотренных законом или 
договором в пределах, установленных гражданским 
законодательством. При разрешении споров, свя-
занных с возмещением убытков, необходимо иметь 
в виду, что в состав реального ущерба входят не толь-
ко фактически понесенные соответствующим лицом 
расходы, но и расходы, которые это лицо должно бу-
дет произвести для восстановления нарушенного 
права (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Как указал Конституционный Суд РФ в постанов-
лении от 10 марта 2017 г. № 6-П, замена поврежден-
ных деталей, узлов и агрегатов, если она необходима 

для восстановления эксплуатационных и товарных 
характеристик поврежденного транспортного средс-
тва, в том числе с учетом требований безопасности 
дорожного движения, в большинстве случаев сво-
дится к их замене на новые детали, узлы и агрегаты. 
Поскольку полное возмещение вреда предполагает 
восстановление поврежденного имущества до состо-
яния, в котором оно находилось до нарушения права, 
в таких случаях, притом что на потерпевшего не мо-
жет быть возложено бремя самостоятельного поис-
ка деталей, узлов и агрегатов с той же степенью из-
носа, что и у подлежащих замене, неосновательного 
обогащения собственника поврежденного имущест-
ва не происходит, даже если в результате замены пов-
режденных деталей, узлов и агрегатов его стоимость 
выросла [9]. Соответственно, при исчислении разме-
ра расходов, необходимых для приведения транс-
портного средства в состояние, в котором оно нахо-
дилось до повреждения, и подлежащих возмещению 
лицом, причинившим вред, должны приниматься во 
внимание реальные, т.е. необходимые, экономичес-
ки обоснованные, отвечающие требованиям завода-
изготовителя, учитывающие условия эксплуатации 
транспортного средства и достоверно подтвержден-
ные расходы, в том числе расходы на новые комплек-
тующие изделия (детали, узлы и агрегаты).

Таким образом, на причинителя вреда, т.е. ответ-
чика, возлагается бремя доказывания возможности 
восстановления поврежденного имущества без ис-
пользования новых материалов, а также неразум-
ности избранного потерпевшим способа исправле-
ния повреждений.

В своих возражениях представитель ответчика 
Н. ссылается на то, что страховая компания обязана 
возместить истцу убытки путем организации восста-
новительного ремонта с использованием деталей, 
узлов, агрегатов, при этом износ на подлежащие за-
мене комплектующие изделия начислению не подле-
жит. Следовательно, у истца отсутствует право требо-
вать у Н. денежные средства в виде разницы между 
страховым возмещением и реальным ущербом. Суд 
счел несостоятельными доводы ответчика, поскольку 
страховая компания отказала истцу в выдаче направ-
ления на восстановительный ремонт, в связи с чем 
истец обратился к ней с требованием о выплате стра-
хового возмещения в денежной форме.

Учитывая, что подлежащая взысканию со страхо-
вой компании страховая выплата недостаточна для 
полного возмещения причиненных истцу по вине от-
ветчика убытков, ответчик Н. не доказал возможность 
восстановления поврежденного автомобиля истца 
без использования новых запасных частей, суд пола-
гает законным, обоснованным и подлежащим удов-
летворению требования истца о взыскании с ответ-
чика Н. в пользу истца денежных средства в счет 
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возмещения вреда, причиненного в результате до-
рожно-транспортного происшествия, в размере 131 
083 руб. из расчета: 218 983 руб. – 87 900 руб. [10].

Получается достаточно неординарная ситуация, 
подорвавшая уровень доверия граждан к институ-
ту ОСАГО1, и одна из причин тому – Конституцион-
ный Суд РФ и его постановление от 10 марта 2017 г. 
№ 6-П.

Водителю, не имеющему юридического обра-
зования, представляется, что если он застраховал 
свою гражданскую ответственность, заплатил нема-
лую страховую премию и причинил ущерб, размер 
которого покрывает страховая сумма, то его обя-
зательства уже выполнены, претензий к нему быть 
не должно. Однако, как мы видим из представленных 
примеров, а судебная практика развивается именно 
в таком направлении, это далеко не так.

Думается, инсинуации в адрес Конституционного 
Суда РФ не вполне уместны, мотивировочная часть 
названного Постановления в полной мере согласует-
ся с действующим материальным законодательством, 
законодателю же, на наш взгляд, следует обратить 
свой взор на Закон об ОСАГО и Правила обязатель-
ного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, утв. положением Бан-
ка России от 19 сентября 2014 г. № 431-11.

Поскольку страховая выплата производится с уче-
том износа узлов и агрегатов транспортного средства 
и это прямо указано в законодательстве, Конститу-
ционный Суд РФ справедливо, защищая права по-
терпевших, дал понять, что им довольно часто этой 
суммы недостаточно, и полно аргументировал дан-
ный тезис в п. 5 своего Постановления.

Однако представляется, что в нынешних услови-
ях законодатель чрезмерно опекает страховые орга-
низации. Не вызывает вопросов, когда поправками 
(ст. 16.1 Закона об ОСАГО в ред. Федерального зако-
на от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ) защищаются страхов-
щики от непосильных штрафов, пеней и неустоек, ко-
торыми активно пользовались юридические фирмы 
по типу «авто-юрист».

В п. 5.2 названного Постановления Конституцион-
ный Суд РФ указал, что в контексте конституционно-
правового предназначения ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 
и п. 1 ст. 1079 ГК РФ Закон об ОСАГО как регулирую-
щий иные – страховые – отношения и основанная на 
нем Единая методика определения размера расхо-
дов на восстановительный ремонт в отношении пов-

1  Исследование показало, что в случае существенного (двойного) 
подорожания полиса 24% автомобилистов намерены вовсе отка-
заться от покупки ОСАГО. Еще 10% граждан намереваются приоб-
рести поддельный полис «автогражданки» и ездить с ним на свой 
страх и риск. Не менее интересно и то, что 12% респондентов уже 
отказались от покупки автомобильной страховки либо приобре-
тают фальшивые полисы из-за ее дороговизны [11].

режденного транспортного средства не могут рас-
сматриваться в качестве нормативно установленного 
исключения из общего правила об определении раз-
мера убытков в рамках деликтных обязательств и, та-
ким образом, не препятствуют учету полной стоимос-
ти новых деталей, узлов и агрегатов при определении 
размера убытков, подлежащих возмещению лицом, 
причинившим вред. Положения ст. 15, п. 1 ст. 1064, 
ст. 1072 и п. 1 ст. 1079 ГК РФ сами по себе не ограни-
чивают круг доказательств, которые потерпевшие 
могут предъявлять для определения размера поне-
сенного ими фактического ущерба. Соответственно, 
поскольку размер расходов на восстановительный 
ремонт в отношении поврежденного транспортно-
го средства определяется на основании Единой ме-
тодики лишь в рамках договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и только в пределах, уста-
новленных Законом об ОСАГО, а произведенные на 
ее основании подсчеты размера вреда в целях осу-
ществления страховой выплаты не всегда адекват-
но отражают размер причиненного потерпевшему 
фактического ущерба и, следовательно, не могут слу-
жить единственным средством для его определения, 
суды обязаны в полной мере учитывать все юриди-
чески значимые обстоятельства, позволяющие уста-
новить и подтвердить фактически понесенный по-
терпевшим ущерб.

Таким образом, напрашивается вывод, что для 
того, чтобы автолюбители не отказывались от стра-
хования своей гражданской ответственности, не ухо-
дили в тень, страховщикам необходимо адекватно 
оценивать причиненный потерпевшему ущерб при 
оплате восстановительного ремонта поврежденного 
транспортного средства (когда организация и оплата 
восстановительного ремонта поврежденного транс-
портного средства потерпевшего на станции техни-
ческого обслуживания не производится), с волей за-
конодателя отказаться от возмещения по модели «с 
учетом износа» комплектующих изделий транспорт-
ного средства, ведь абз. 3 ст. 15.1 Закона об ОСАГО оп-
ределяет при проведении восстановительного ре-
монта в соответствии с п. 15.2 и 15.3 ст. 12 названного 
Закона не допускать использование бывших в упот-
реблении или восстановленных комплектующих из-
делий (деталей, узлов, агрегатов) и Конституционный 
Суд РФ недвусмысленно дал понять, как исключить 
подобные ситуации.

Кроме того, для большей стабильности развития 
страхового права в рамках договора ОСАГО необ-
ходима работа с понятийным аппаратом, следова-
ние устоявшейся системе обязательств гражданского 
права, в нормативно-правовых актах, посвященных 
страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств.
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Труды молодых ученых

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ 
В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 
ЭВОЛЮЦИЯ, СУЩНОСТЬ И ОБОСНОВАНИЕ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-105-113

Статья посвящена эволюции отечественного уголовного законода-
тельства в части криминализации деяний, совершаемых сотрудниками 
коммерческих и иных организаций. Особое внимание уделяется управлен-
ческому персоналу данных учреждений, поскольку, не участвуя напрямую 
в государственном управлении, многие из них, злоупотребляя присущими 
им определенными управленческими полномочиями, способны причинить 
серьезный ущерб правам и законным интересам граждан, интересам ор-
ганизаций, в которых они работают, или других организаций, а также об-
щественным и государственным интересам. Автор отмечает, что про-
блема должностных злоупотреблений в частном секторе далеко не нова 
и ретроспективный анализ накопленного опыта борьбы с этим явлением 
представляется весьма перспективным. Методологическую базу исследо-
вания составляет системный подход, а также диалектический, истори-
ческий, логический, конкретно-социологический, статистический и срав-
нительно-правовой методы познания. Целью настоящего исследования 
является анализ развития норм отечественного уголовного законода-
тельства в сфере противодействия преступлениям против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях в контексте раскрытия сущ-
ности данных преступлений. Выводы и умозаключения, к которым пришел 
автор в результате ретроспективного анализа норм отечественного 
уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях, позволя-
ют утверждать, что составы рассматриваемых преступлений сформи-
ровались на рубеже XIX–ХХ вв. вполне естественным образом, а не были 
введены в уголовный закон искусственно. В условиях отмирания прежне-
го экономического уклада и интенсивного формирования новой экономи-
ческой реальности именно уголовное законодательство призвано было 
сыграть ключевую роль в стабилизации экономических отношений. Ма-
териалы статьи могут быть использованы для научного обоснования со-
вершенствования правового регулирования службы в коммерческих и иных 
организациях, в учебной деятельности юридических вузов и факультетов 
при преподавании курса уголовного права, а также в процессе повышения 
правовой грамотности населения.

АКИМОВА  
Валентина Викторовна
младший научный сотрудник 
Центра научных исследований 
Всероссийского государственного 
университета юстиции  
(РПА Минюста России) (г. Москва)

AkimovaVV@mail.ru

Коммерческие организации; 
менеджмент;  
юридические лица;  
злоупотребления;  
законодательство;  
уголовная ответственность; 
преступления против  
интересов службы

Valentina V. AKIMOVA
Junior Researcher, Center for 

Scientific Research, All-Russian State 
University of Justice (Moscow)

AkimovaVV@mail.ru

CRIMES AGAINST THE INTERESTS OF SERVICE  
IN COMMERCIAL AND OTHER ORGANIZATIONS: 
EVOLUTION, ESSENCE AND JUSTIFICATION  
OF THE REGULATION

The article is devoted to evolution of the domestic criminal legislation re-
garding criminalization of the acts made by the staff of commercial and other 
organizations. Special attention is paid to administrative staff of these institu-
tions, because without any direct participating in state administration, many
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of them, abusing certain administrative powers inherent in them, are capable 
to cause serious damage to the rights and legitimate interests of citizens, to 
the interests of the organizations in which they work, or other organizations 
and also to public and state interests. The author notes that the problem of of-
ficial abuses in the private sector is not new and the retrospective analysis of 
the accumulated experience of fight against this phenomenon is submitted 
very perspective. The methodological base of the research is made by system 
approach and also dialectic, historical, logical, specifically-sociological, statis-
tical and comparative and legal methods of knowledge. The purpose of the re-
search is the analysis of development of standards of the domestic criminal leg-
islation in the sphere of counteraction to crimes against the interests of service 
in commercial and other organizations in the context of disclosure of essence 
of these crimes is. The conclusions and inferences to which the author by the 
retrospective analyzing of standards of the domestic criminal legislation in the 
sphere of counteraction to crimes against the interests of service in commer-
cial and other organizations came allow to claim that structures of the consid-
ered crimes were created at a turn of the 19th–20th centuries quite naturally, but 
were not entered into the criminal law artificially. In the conditions of dying off 
of former economic way and intensive formation of new economic reality ex-
actly the criminal legislation was designed to play a main role in the process of 
stabilization of the economic relations. The materials of the article can be used 
for scientific justification of improvement of legal regulation of service in com-
mercial and other organizations, in educational activity of legal higher educa-
tion institutions and faculties when teaching a course of criminal law and also 
in the course of increase in legal literacy of the population.

Как отмечалось в юридической литературе еще 
в начале прошлого века, человек в силу объектив-
ных экономических обстоятельств вынужден вверять 
собственные имущественные интересы разного рода 
непубличным учреждениям, влияние которых на жиз-
недеятельность общества оказывается не меньшим, 
чем воздействие органов общественного и государс-
твенного управления [1, с. 52]. Не будет преувеличе-
нием сказать, что современное экономическое раз-
витие России не просто тесно связано, а практически 
полностью обусловлено деятельностью коммерчес-
ких и иных (некоммерческих) организаций. Так, по со-
стоянию на 1 января 2020 г. из 3 715 287 российских 
юридических лиц большую часть составляют коммер-
ческие организации – 3 097 736 (некоммерческих ор-
ганизаций – 617 551) [2]. Устойчивую тенденцию не-
уклонного роста данных субъектов экономической 
деятельности не смогло остановить даже снижение 
экономической активности, связанное с распростра-
нением коронавируса. Так, в мае 2020 года количество 
вновь созданных коммерческих организаций в Рос-
сии выросло по сравнению с апрелем на 15% [3].

Учитывая, что активное участие коммерческих 
и иных организаций не только стимулирует экономи-
ку (поступление инвестиций, налоговых отчислений 
и пр.), но и может оказывать крайне неблагоприятное 
воздействие на все сферы жизнедеятельности социу-

ма в целом (при злоупотреблении своим положением 
топ менеджмента данных организаций), государство 
вводит специальные механизмы правового регули-
рования, в которых далеко не последнее место отво-
дится мерам уголовно-правового воздействия.

Проблема противозаконного использования сво-
их прав в частном секторе безусловно не нова, одна-
ко вопрос о сущности преступлений, совершаемых со-
трудниками коммерческих и иных организаций и их 
месте в системе уголовного законодательства, по-пре-
жнему в отечественной уголовно-правовой науке от-
носится к числу дискуссионных. Учитывая, что важ-
ной чертой развития любого исторического процесса, 
в том числе, становления институтов права, является 
преемственность, обусловленная непрерывностью 
формирования государства и права, полагаем целесо-
образным при ответе на данный вопрос проведение 
ретроспективного анализа отечественного уголовно-
го законодательства в части криминализации деяний 
служащих коммерческих и иных организаций. Данный 
подход, помимо всего прочего, дает возможность ис-
пользовать некоторые идеи, могущие оказаться весь-
ма продуктивными и в современных условиях.

В специальной литературе отмечается, что некое 
подобие коммерческих организаций впервые появи-
лось в России уже в XIV в., однако вопрос об уголов-
но-правовом воздействии на злоупотребления в дан-
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ной области не стоял на повестке дня вплоть до XIX в. 
Данный факт во многом объясняется тем, что россий-
ское предпринимательство традиционно формиро-
валось в относительно простых вариантах, зачастую 
основанных на семейных, дружественных отношени-
ях, не предполагавших жесткой государственной рег-
ламентации [4, с. 34; 5, с.123].

Только по мере развития буржуазных отношений, 
во многом под влиянием европейского права были 
сформированы институционные принципы отечес-
твенного предпринимательства и отношения в этой 
области обрели уголовно-правовую защиту. Данный 
период характеризуется бурным развитием экономи-
ческой деятельности и связанным с этим процессом 
усложнения форм ее осуществления. Появились ком-
мерческие организации в промышленности, в кре-
дитной сфере, страховые и торговые организации. 
Иные (некоммерческие) организации были представ-
лены органами нотариата, различными обществами 
и союзами, удовлетворявшими потребности населе-
ния в образовании, научной деятельности, художес-
твенном творчестве, здравоохранении, социальной 
защите и пр. [6, с. 15]. Заработали биржи ценных бу-
маг, формируется финансовый капитал. Складывается 
ситуация, при которой функции инвестора и менед-
жера стали разделены как никогда ранее. Участники 
таких предприятий, будучи собственниками акций, 
не могли осуществлять непосредственное управ-
ление акционерной организацией. Развитие произ-
водства, торговли, а вследствие этого, постоянный 
рост штата частных предприятий, предопределили 
необходимость организации процесса управления 
ими посредством привлечения профессиональных 
управленцев.

Принятое в 1836 г. Положение о компаниях на ак-
циях нормализовало деятельность акционерных об-
ществ во внешнем обороте, защитив тем самым по-
тенциальных и реальных держателей акций. Но они 
не были защищены от злоупотреблений внутри об-
щества со стороны лиц, которым было доверено уп-
равление организацией. Возникающие на этой почве 
массовые злоупотребления и спекуляции граждан-
ским правом практически не предупреждались. По 
мнению виднейшего русского ученого, обер-проку-
рора Правительствующего Сената H. A. Неклюдова, 
«гражданские законы о товариществах и компани-
ях не только отдают общество в дискреционное рас-
поряжение: сначала – их учредителей и основате-
лей, расхищающих компанейский капитал прежде, 
нежели даже компания успела образоваться, а за-
тем – выборных правлений, которые, прикрываясь 
большинством ими же подобранных акционеров, 
растрачивают то, что не успели себе присвоить учре-
дители» [7, с. 717]. По мнению профессора С. Н. Трегу-
бова, в образовавшейся ситуации именно уголовное 

законодательство должно было сыграть ключевую 
роль в стабилизации кредитного рынка и промыш-
ленности: «С повсеместным развитием акционер-
ных предприятий получила особо важное значение 
и борьба с злоупотреблениями в этих предприяти-
ях путем уголовной репрессии. По своему сущест-
ву успех акционерных предприятий в значительной 
степени зиждется на общественном доверии к заве-
дующим и распоряжающимся делами предприятия. 
Поэтому, всякие злоупотребления, не только влеку-
щие за собой упадок и разорение акционерных об-
ществ, но даже создающие опасность таковых имеют 
громадное значение, как для массы непосредственно 
потерпевших, так и вообще для состояния кредитно-
го рынка и промышленности» [8, с. 276].

Таким образом, Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. было дополнено нормами, 
предусматривающими ответственность за злоупот-
ребления, допускаемые служащими коммерческих 
и иных организаций. Статья 1199 предусматривала 
уголовную ответственность членов «основанныхъ 
съ дозволенiя правительства обществъ, товарищес-
твъ, или компанiй» за сокрытие вверенных им доку-
ментов или имущества либо присвоение и растрату 
последнего. Подлежали наказанию биржевые макле-
ры, утратившие вверенные им торгующими деньги 
и векселя и не возместившие причиненный вред 
(ст. 1319); биржевые нотариусы, допустившие упу-
щения и злоупотребления по должности (ст. 1324), 
а также сотрудники общественных и частных банков 
за подлоги и обман в отношении вверенного им иму-
щества, принятие незаконных подарков, взятки и вы-
могательство, которые, что примечательно, в час-
ти ответственности приравнивались к чиновникам 
и государственным должностным лицам кредитных 
учреждений, т.е. правила привлечения к ответствен-
ности тех и других были идентичны (ст. 1154) [9].

Уложение 1845 г. положило начало оформлению 
преступлений по службе в специальной главе (разде-
ле) уголовного закона как отдельной группы преступ-
лений, а остро стоявшая на тот момент задача стаби-
лизации промышленности и кредитного рынка была 
своевременно решена. Полагаем, что, несмотря на 
очевидное несовершенство рассматриваемого нор-
мативного акта, ряд идей, в частности, относительно 
служащих коммерческих и иных организаций, пред-
ставляются достаточно плодотворными, даже с по-
зиции современного уголовного законодательства. 
Заслуживает одобрения четкое определение круга 
потерпевших от злоупотреблений, а также подход 
относительно имущественного характера наносимо-
го ущерба. Действующий УК РФ, напротив, наделяет 
управляющего чужим имуществом не свойственны-
ми ему функциями, существенно расширяя его обя-
занности, устанавливая необходимость действовать 
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еще и в интересах общества, а не ограничиваясь пот-
ребностями доверителя, поскольку предполагается, 
что вред (в том числе неимущественный) может быть 
причинен еще и иным лицам, а также обществу и го-
сударству, что, на наш взгляд, выходит за рамки его 
правового статуса, как лица, осуществляющего уп-
равленческую деятельность в частном секторе.

Заложенные Уложением 1845 г. основные идеи по-
лучили дальнейшее развитие в Уголовном уложении 
1903 г. Уголовная ответственность сотрудников ком-
мерческих структур в новом Уложении предусмат-
ривалась за достаточно широкий круг преступных 
посягательств. Субъектами ответственности призна-
вались хозяева заводов, фабрик, ремесленных или 
торговых заведений или заведующие ими, виновные 
в нарушении экологических правил (ст. 311); учреди-
тели торговых или промышленных обществ или това-
риществ, виновные в неведении учета акций и паев 
(ст. 326); заведующие или распоряжающиеся делами, 
виновные в совершении недозволенных операций 
(ст. 330); заведующие или распоряжающиеся дела-
ми, виновные в легкомысленном ведении дел, при-
ведшем к несостоятельности (ст. 604) [10].

Закон впервые «устанавливал» новое для россий-
ского права обобщенное понятие «злоупотребление 
доверием». В Объяснениях к проекту Уложения от-
мечалось, что «…При установлении его необходимо 
иметь ввиду, что ограждением имущества в смысле 
физической вещи, которую имеют в виду постанов-
ления повреждении имущества, о присвоении и по-
хищении его, не исчерпывается еще задача об ограж-
дении имущественной сферы граждан. Последняя 
может быть предметом посягательства не толь-
ко в лице конкретных физических вещей, но также 
в лице совокупности вещей, обнимаемых каким-либо 
правом или обязательством по имуществу, не успев-
ших еще воплотиться в конкретных вещах. Преступ-
ное нарушение таких прав и обязанностей состав-
ляет такое же, а иногда и более глубокое вторжение 
в чужую имущественную сферу, как и посягательства 
против вещей in corpore» [11, с. 229].

Законодатель вполне осознавал, что по степени 
общественной опасности «имущественные» преступ-
ления в многосложном коммерческом обороте нис-
колько не уступают обычным посягательствам против 
собственности. Исходя из этого, за «употреблениiе» 
своего служебного положения заведомо во вред вве-
ренному ему по службе имуществу или имуществен-
ному интересу служащий либо состоящий на службе 
в благотворительных или кредитных организаций, об-
ществ взаимного страхования, товариществ на паях 
или акционерного общества в соответствие со ст. 578 
Уложения 1903 г. подлежал уголовной ответствен-
ности с отбыванием наказания в «исправительномъ 
домѣ». В ситуациях причинения значительного вреда 
предусматривалась каторга до восьми лет [10].

Обращает на себя внимание значительная схо-
жесть данного запрета с ныне действующей ст. 201 УК 
РФ, по сути, отличающейся от последней лишь тем, что 
содержит в себе далеко не исчерпывающий перечень 
юридических лиц, известных на тот период времени.

Примечательно, что подход к привлечению чи-
новников государственных и негосударственных уч-
реждений к ответственности за злоупотребления по 
службе сохранился: как и в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г., они привлека-
лись на равных основаниях, а термин «служащий», 
использовавшийся законодателем для обозначения 
субъекта обозначенного состава, толковался доста-
точно широко. Согласно официальным пояснениям, 
таковым признавался представитель государствен-
ной или общественной власти, а также лицо, занима-
ющее должность или исполняющее временное по-
ручение по службе. Комментируя такую постановку 
вопроса, И. И. Аносов пояснял, что в качестве субъ-
ектов деяния, предусмотренного ст. 578 Уложения 
1903 г. следует понимать, как лиц, состоящих на го-
сударственной, так и на общественной службе (на-
пример, в сословных, городских, земских, волостных 
учреждениях и т.п.). Сходным образом определяли 
признаки субъекта этого преступления и др. пра-
воведы, относя сюда также уполномоченных ярма-
рочного купечества, служащих частных банков, воль-
нопрактикующих нотариусов, врачей, артельщиков 
и ряд других категорий работников [12, с. 203]. При 
определении наличия служебного преступления они 
предлагали «руководствоваться соображением не о 
свойстве виновных лиц, а о свойстве самого дейс-
твия, причем лица, занимающие должности по най-
му, как относительно ответственности, так и самого 
порядка предания суду должны быть сравнены с оп-
ределенными на службу от правительства, ибо в про-
тивном случае первые, имея фактическую возмож-
ность совершать преступления, предусмотренные 
уголовным законом, избавлены были бы от наказа-
ний тем законом установленных» [13, с. 39].

Данный факт наглядно демонстрирует, что на 
рубеже ХIХ–ХХ вв. в России существовало понима-
ние того, что интересы управления в коммерческих 
и иных (негосударственных) организациях не яв-
ляются исключительной сферой действия частно-
го права и, независимо от того, является ли служ-
ба государственной или коммерческой, нарушение 
«служебного долга» должно расцениваться как уго-
ловно-значимое нарушение правоохраняемого 
интереса – преступление.

К сожалению, качество законодательных новаций 
на практике проверить не удалось, поскольку в этой 
части Уголовное уложение 1903 г. не вступило в дейс-
твие и вплоть до Октябрьской революции 1917 г. про-
должали действовать положения Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г.
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Между тем смена общественного строя и слом ста-
рого государственного механизма не лишили акту-
альности государственное противодействие анали-
зируемым нами видам преступных деяний. В период 
1917–1920 гг. уже в первых декретах и постановлениях 
Советской власти были заложены основные представ-
ления и принципы ответственности за злоупотребле-
ние полномочиями по службе, получившие дальней-
шее развитие в советских уголовных кодексах.

Нарком юстиции Д. И. Курский, очень точно тогда 
охарактеризовал общую направленность уголовной 
политики первых лет советской власти в рассматри-
ваемой области: «Национализация промышленнос-
ти и торговли превратила всех частных служащих 
и рабочих в должностных лиц. Современный строй 
не знает или почти не знает более частной службы. 
Все торговые приказчики и фабричные рабочие – яв-
ляются ныне экономическими чиновниками, внесен-
ными в штаты соответствующих учреждений и по-
лучающим жалованье по определенным тарифным 
сеткам. Вследствие этого группа должностных пре-
ступлений должна чрезвычайно вырасти количес-
твенно, получить большее уголовно-политическое 
значение и видоизменить свое содержание сравни-
тельно со старым правом» [14, с. 12; 15, с. 262]. «Со-
ветское государство выполняет не только функции 
управления государством, администрирования, 
но также и функции хозяйствования. Оно является 
не только носителем политической диктатуры проле-
тариата, но одновременно и носителем экономичес-
кой диктатуры... Эти сферы деятельности настолько 
тесно переплетаются одна с другой, что отделить их 
друг от друга невозможно, как невозможно отделить 
и провести четкую демаркационную линию между 
должностным лицом, являющимся активным субъек-
том публично-правового отношения, и должностным 
лицом, являющимся активным субъектом частнопра-
вового отношения» [16, с. 3].

Справедливости ради необходимо обозначить, 
что далеко не всеми отечественными правоведами 
разделялась подобная точка зрения. Так, например, 
В. Д. Менынагин утверждал, что одного факта того, 
что лицо занимает должность в госучреждении, об-
щественной организации или на производстве еще 
недостаточно для того, чтобы причислить данного 
работника к числу должностных лиц, абсолютно не-
обходимо учитывать, какими функциями оно наде-
лено [17, с. 239]. И. Г. Филановский считал, что поня-
тия «должностное лицо» и «субъект должностного 
преступления» не идентичны, поскольку они, в от-
дельных случаях, могут не совпадать [18, с. 9]. А. Н. 
Трайнин полагал, что весьма сомнительно отнесение 
булочников или парикмахеров к категории должнос-
тных лиц только лишь потому, что «та или иная обще-
ственная организация является носительницей пуб-

лично-правовых функций и в те моменты, когда она 
эти функции конкретно исполняет, ее органы явля-
ются должностными лицами» [19, с. 219].

С начала 1930-х гг., после ликвидации нэпа, по-
лемика по этому вопросу стала беспредметной: 
в 1927 г. закрылись частные кредитные организации, 
в 1932 г. – частным лицам было запрещено открывать 
магазины и лавки. Отныне все институты политичес-
кой и экономической системы общества составляли 
единый государственный аппарат. Не признавались 
должностными лицами лишь церковнослужители, 
поскольку в рамках государственной идеологии ате-
изма причислить религиозные организации к объек-
там, осуществляющим выполнение общегосударс-
твенной миссии, не представлялось возможным.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. наглядно отразил 
тотальное огосударствление экономики страны и ее 
институтов посредством учреждений, организаций 
и предприятий. Отныне, должностными лицами (в со-
ответствии с Примечанием к ст. 170 УК) являлись служа-
щие во всех органах власти и на всех предприятиях

В условиях монолитного советского общества, 
когда каждый легально функционирующий институт 
экономической системы рассматривался как орган 
управления народным хозяйством, а все социальные 
образования (профессиональные союзы, обществен-
ные организации и пр.) – как звенья государственного 
аппарата, признание их управленцев должностными 
лицами в полной мере соответствовало специфике 
социалистической экономической и политической 
системы. Однако, с началом формирования в стра-
не частного сектора экономики и становления мно-
гопартийной политической системы обнаружилась 
ущербность сложившейся ранее системы должност-
ных преступлений, так как новый класс управленцев 
остался фактически вне поля уголовно-правового 
воздействия и Россия вошла в рыночную экономи-
ку, основанную на частной собственности, не имея 
практически никаких средств противодействия кор-
рупции в частном секторе.

Сложившееся положение вещей закономерно 
подтолкнуло законодателя к переосмыслению воп-
росов регламентации ответственности за «служеб-
ные преступления», в результате чего в действующем 
УК 1996 г. была реализована идея о различной пра-
вовой регламентации публичной и частной службы, 
вследствие чего лица, выполняющие управленчес-
кие функции в коммерческих и иных организациях, 
были выведены за пределы действия норм о долж-
ностных преступлениях.

Обращаясь к проблеме определения понятия 
«служебные преступления» отметим, что действую-
щее уголовное законодательство не содержит тер-
минов служебное преступление и должностное пре-
ступление, что и порождает определенную сложность 
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при квалификации деяний, предусмотренных гл. 23 
и 30 УК РФ. А. Я. Аснис писал по этому поводу: «По-
нятие, обозначаемое словосочетанием «служебное 
преступление» является, во-первых, новым, во-вто-
рых, отсутствующим в уголовном законе, в-третьих, 
доктринальным, в-четвертых, основанном, прежде 
всего на статусе субъекта преступления, в-пятых, со-
бирательным и, в-шестых, недостаточно изученным 
и, соответственно, еще точно не определенным в на-
уке отечественного уголовного права» [20, с. 6].

Весьма примечательно, что процесс формиро-
вания рассматриваемого понятия осуществлялся 
в период серьезной трансформации социально-эко-
номической обстановки в стране. Становление ры-
ночной экономики обусловило уравнивание различ-
ных форм собственности и возникновение на этой 
основе коммерческих и иных организаций, которые 
существенно отличались от функционировавших ра-
нее, что не могло не привести к образованию новой 
категории лиц, выполнявших служебные обязаннос-
ти в этих учреждениях и уже не вполне укладывав-
шихся в рамки понятия «должностные лица».

Что касается уголовно-правовой составляющей 
рассматриваемой дефиниции, то необходимо подчер-
кнуть, что в отличие от УК РСФСР 1960 г., содержаще-
го в себе одну главу («Должностные преступления»), 
УК РФ 1996 г. разграничивает деяния, содержащие 
в себе признаки преступлений против государс-
твенной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления (гл. 30) 
и деяния, совершаемые против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях (гл. 23). Такой 
подход предопределил и различие в субъектном со-
ставе рассматриваемых групп преступлений: в до-
полнение к должностным лицам была выделена ка-
тегория лиц, выполняющих управленческие функции 
либо другие служебные обязанности в коммерческих 
или иных организациях. Примечательно, что и в том, 
и в другом случае, речь идет о ненадлежащем испол-
нении обязанностей по службе и должности, однако 
обязанности эти имеют разное происхождение. При-
менительно к частному сектору обязанности эти выте-
кают из договоров и имеют частноправовую природу, 
возникают в рамках частноправовых отношений, тог-
да как обязанности, связанные с публичной службой 
вытекают из публично-правовых норм и возникают 
в рамках публично-правовых отношений.

В отличие от должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих, обязанностью которых 
является добросовестное служение обществу, менед-
жеры в частном секторе должны усердно служить 
частным лицам и их организациям, доверившим им 
управление своим имуществом. Обязанность посвя-
щать себя общественному служению присуща им не в 
большей мере, чем любому другому гражданину, ни-

каких должностей не занимающему. Таким образом, 
объем обязанностей у менеджера в частном секто-
ре существенно отличается от объема обязанностей 
должностного лица, что необходимо учитывать при 
разработке уголовной политики в данной сфере.

Однако наряду с этим представляется очевидным 
и тот факт, что полное невмешательство государс-
тва в деятельность коммерческих и иных организа-
ций может стимулировать произвол деятельности 
хозяйствующих субъектов, последствия которого 
станут тяжелейшими – от полной дезорганизации 
экономической системы, до создания монопольно 
действующих хозяйствующих субъектов и лишения 
предпринимательской деятельности своего главно-
го признака – свободы конкуренции.

Интерес обеспечения законного управления де-
ятельностью коммерческих и иных организаций, без-
условно, является интересом публичным – он имеет 
своим функциональным предназначением обеспе-
чить верховенство закона при осуществлении эко-
номической деятельности в правовом государстве. 
С другой стороны, публичному интересу может про-
тивостоять интерес частный – в первую очередь инте-
рес получения прибыли в результате экономической 
деятельности любыми способами и средствами.

Утвердившаяся в настоящее время экономичес-
кая модель основывается на обязанности каждого 
служащего коммерческих и иных организаций вы-
полнять свои функциональные обязанности во бла-
го законных интересов этой организации. При этом, 
форму материального поощрения служащих законо-
датель оставил на усмотрение руководства данны-
ми организациями. Как следствие, в отличие от госу-
дарственных и муниципальных структур служащие 
коммерческих и иных организаций могут преследо-
вать личный материальный интерес в деятельности 
своей организации, проявляющийся в виде получе-
ния процента от прибыли по акциям и облигациям, 
права совладения имуществом организации и т.д. 
К сожалению, далеко не всегда и не всем под силу 
соблюсти баланс между личными интересами, инте-
ресами организации и интересами государства, осо-
бенно учитывая пропагандируемую на протяжении 
последних трех десятков лет либеральную идеоло-
гию, утверждающую приоритет личных интересов. 
Нельзя не согласиться с мнением о том, что «рыноч-
ной экономике имманентно присуща коррупция, пос-
кольку происходит смещение от идеологии государс-
твенного обслуживания к идеологии максимизации 
частного интереса» [21, с. 95].

Таким образом, при осуществлении управления 
в области предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности существует своеобразный «баланс 
интересов»: с одной стороны, это публичный интерес 
обеспечения законного управления деятельностью 
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коммерческих и иных организаций, а с другой – час-
тный интерес получения выгод от деятельности та-
ких организаций.

Может ли лицо, выполняющее управленческие 
или иные служебные функции в коммерческих и иных 
организациях и стремящееся к получению различ-
ного рода выгод, нарушить публичный интерес за-
конного осуществления управления в коммерческой 
или иной организации? Да, конечно, может. Но обще-
признана юридическая формула о том, что лицо име-
ет право на осуществление своего права до тех пор, 
пока не нарушает права другого лица. Поэтому во из-
бежание такого рода злоупотреблений со стороны 
управленцев коммерческих и иных организаций не-
вмешательство государства в их деятельность не яв-
ляется в настоящее время абсолютной истиной.

С другой стороны, нельзя согласиться и с мнени-
ем о том, что право государственного вмешательс-
тва в деятельность коммерческой и некоммерческой 
организации является произвольным. В этом случае 
под сомнение ставится само существование охраня-
емых законом частных интересов деятельности та-
ких организаций.

Таким образом, предпринятый ретроспективный 
анализ формирования института ответственности 
за преступления против интересов службы в ком-
мерческих и иных организациях позволяет конста-
тировать, что появление в отечественном уголов-
ном законодательстве рассматриваемой категории 
обусловлено в первую очередь уровнем социаль-
но-экономического развития общества. Необходи-
мость в уголовно-правовой защите отношений в сфе-
ре деятельности коммерческих и иных организаций 
возникает там и тогда, где и когда развитие эконо-
мической деятельности и связанный с этим процесс 
усложнения форм ее осуществления приводит к со-
зданию организаций, влияние которых на жизнеде-
ятельность общества оказывается не меньшим, чем 

воздействие органов общественного и государствен-
ного управления.

Свобода осуществления коммерческой деятель-
ности, пропитанная цивильным правовым регулиро-
ванием, в известной степени культивируется на при-
нципе «разрешено все, что не запрещено законом». 
Исходя из такой свободы субъекты, занятые в сфере 
коммерческой деятельности, чаще подвержены рис-
кам противоправного поведения, мотив которого ос-
нован на примате интересов собственника над соци-
альной ответственностью.

В силу ряда объективных и субъективных причин 
экономически и социально сложноорганизованное 
общество сложилось в России только ко второй поло-
вине XIX в., поэтому необходимость криминализации 
посягательств на порядок управления в коммерческих 
и иных организациях была осознана несколько позже 
других экономически развитых стран. Однако даже за 
столь не продолжительное время был накоплен опре-
деленный теоретический и практический опыт, имею-
щий значение для дальнейшего развития правового 
регулирования в рассматриваемой сфере.

Осмысление на протяжении полутора веков воп-
росов регламентации ответственности за «служеб-
ные преступления» привело к осознанию недопус-
тимости отождествления службы в публичной сфере 
и службы, осуществляемой в частной сфере. Злоупот-
ребления в сфере публичной и не публичной власти, 
несмотря на внешнее сходство и обоюдно высокую 
степень общественной опасности, имеют различную 
правовую природу, что необходимо учитывать в го-
сударственной политике противодействия рассмат-
риваемым явлениям.

Исходя из вышеизложенного можно констати-
ровать, что появление в уголовном законодательс-
тве России системы преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях имеет 
историческую и социальную обусловленность.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕФИНИЦИЯ  
И ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-114-121

Актуальность статьи объясняется необходимостью проведения 
унификации правовых норм, регламентирующих институт интеллек-
туальной собственности (в части изменения существующей дефини-
ции), для исключения разночтений при применении соответствующих 
норм права. Предмет настоящего исследования – законодательная де-
финиция и существующие доктринальные подходы к определению поня-
тия «интеллектуальная собственность». Цель исследования – на осно-
ве проанализированных источников предложить авторскую дефиницию 
понятия «интеллектуальная собственность», которая будет основана 
на системообразующих признаках, присущих интеллектуальной собс-
твенности. В настоящем исследовании в большей степени применен об-
щеметодологический способ исследования – метод сравнительного ана-
лиза, относительно сравнения различных точек зрения относительно 
определения понятия «интеллектуальная собственность». В качестве 
иных методов исследования были применены наблюдение, интерпрета-
ция (эмпирические методы); анализ, индукция (общенаучные методы). 
В статье анализируются существующие подходы к определению поня-
тия «интеллектуальная собственность», законодательство в облас-
ти интеллектуальной собственности (советского и постсоветского 
периодов). Исследуется федеральное и региональное законодательство 
на предмет легального закрепления рассматриваемого понятия, оте-
чественная правовая доктрина. По результатам настоящего исследо-
вания сделан вывод, что назвать закрепленное в ст. 1225 Гражданского 
кодекса РФ определение понятия «интеллектуальная собственность» 
достаточным трудно в связи с тем, что раскрывается термин путем 
указания перечня объектов интеллектуальной собственности посредс-
твом их перечисления без указания на признаки или особенности, по ко-
торым указанные объекты включены в соответствующий перечень, 
в связи с чем существует необходимость его конкретизировать; изла-
гаются соответствующие рекомендации относительно изменения ле-
гального определения исследуемого понятия.
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LEGISLATIVE DEFINITION AND DOCTRINAL APPROACHES 
TO THE DEFINITION OF INTELLECTUAL PROPERTY

The relevance of the article is explained by the need to unify the legal norms 
governing the institution of intellectual property (in terms of changing the exist-
ing definition) to avoid discrepancies when applying the relevant legal norms. 
The subject of this study is the legislative definition and the existing doctrinal 
approaches to the definition of the concept of «intellectual property». The pur-
pose of the study is to propose the author’s definition of the concept of «intellec-
tual property» based on the analyzed sources, which will be based on the sys-
tem-forming features inherent in intellectual property. In this study, to a greater 
extent, the general methodological method of research is used – the method of
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Intellectual property;  
results of intellectual activity; 

objects of intellectual property; 
creative system;  

intellectual rights;  
conceptual apparatus 

comparative analysis, regarding the comparison of different points of view re-
garding the definition of the concept of “intellectual property”. Other research 
methods were used: observation, interpretation (empirical methods); analy-
sis, induction (general scientific methods). The article analyzes the existing ap-
proaches to the definition of the concept of “intellectual property”, legislation 
in the field of intellectual property (Soviet and post-Soviet period). The article 
examines the federal and regional legislation for the legal consolidation of the 
concept under consideration, as well as the domestic legal doctrine. According 
to the results of this study, it is concluded that to call the fixed in Article 1225 
of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Civil 
Code of the Russian Federation), the definition of “intellectual property” is dif-
ficult to define, due to the fact that the term is disclosed by specifying the list of 
intellectual property objects by listing them without indicating the signs or fea-
tures for which these objects are included in the corresponding list, and there-
fore, there is a need to specify it and provide appropriate recommendations for 
changing the legal definition of the concept under study.

О необходимости установления терминологии 
и понятийного аппарата перед дискуссией говорил 
еще Вольтер: «Прежде чем спорить, давайте догово-
римся о терминах» [1, c. 339]. Этот тезис представля-
ется убедительным, ведь он основан на таком методе 
формальной логики как индукция, который предпо-
лагает постижение смысла общего через последова-
тельное установление смысла частного. Иными сло-
вами, в первую очередь необходимо определить 
истинное значение исследуемых явлений и поня-
тий для поступательного перехода от частного к об-
щему, т.е. необходимо установить понятие исследуе-
мого явления и его признаки, чтобы в последующем 
не ошибиться в определении его сущности.

В юридической литературе термин «понятийный 
аппарат» рассматривают как целостную систему суж-
дений о ключевых аспектах и о сущности изучаемого 
объекта, которая, помимо прочего, представляет со-
бой отправную точку каждого исследования [2, c. 8].  
И исследовать понятийный аппарат представляется 
наиболее правильным в контексте истории его ста-
новления и развития в рамках той или иной право-
вой системы.

Указывает на «простойный» период использова-
ния результатов интеллектуальной деятельности, 
а соответственно, и их правовой охраны в советский 
период, что, как следствие, повлекло неоднозначное 
правопонимание рассматриваемых понятий на рубе-
же 2000-х гг., М. Волынкина [3, c. 5]. «Простой» под-
разумевает, что в советский период развития Рос-
сийского государства результаты интеллектуальной 
деятельности были фактически необоротоспособ-
ны, или представляется более правильным приме-
нить другое словосочетание – изъяты из оборота из-
за планового характера экономики.

В период становления российского авторско-
го и патентного права (1994–2012 гг.), по мнению  
М. Волынкиной, нормы права интеллектуальной собс-
твенности были изолированы от норм гражданского 
права, а гражданское законодательство в части ин-
теллектуальной собственности было разрознено.

В связи с этим представляется, что наибольшее 
правовое регулирование интеллектуальная собс-
твенность, как правовой институт, имеет в насто-
ящее время (относительно ранее установленных 
норм права), а соответственно, и исследовать поня-
тийный аппарат текущего периода представляется 
наиболее благоприятным. При этом нет необходи-
мости доказывать то обстоятельство, что результа-
ты интеллектуальной деятельности и интеллектуаль-
ная собственность подлежат правовой охране как 
на уровне национального, так и на уровне междуна-
родного права.

Так, например, при обращении к международным 
правовым нормам необходимо отметить Конвенцию, 
учреждающую Всемирную организацию интеллекту-
альной собственности (14 июля 1967 г.; ратифициро-
вана СССР в 1968 г.), которая в ст. 2 содержит поня-
тие интеллектуальной собственности и раскрывает 
его посредством перечисления объектов, входящих 
в систему права интеллектуальной собственности [4]. 
При этом часть четвертая ГК РФ относительно закреп-
ления понятия «интеллектуальной собственности», 
с точки зрения юридической техники, сотворена «по 
образу и подобию» норм указанной Конвенции.

Интерес представляет также Договор о Евразийс-
ком экономическом союзе (29 мая 2014 г.), стороной 
которого является Российская Федерация, устанав-
ливающий определение понятия «интеллектуаль-
ная собственность» именно через понятие «объект 
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интеллектуальной собственности» посредством их 
перечисления и указания на то, что это могут быть 
и другие объекты, которым предоставляется право-
вая охрана в соответствии с международными до-
говорами, международными договорами и актами, 
составляющими право Союза, и законодательством 
государств-членов [5].

Бернская конвенция по охране литературных и ху-
дожественных произведений (9 сентября 1886 г.; Рос-
сия присоединилась к Конвенции постановлением 
Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1224) не ис-
пользует в тексте понятие «интеллектуальная собс-
твенность», а лишь перечисляет признаки, ей прису-
щие и объекты, ее представляющие [6].

Всемирная конвенция об авторском праве (заклю-
чена в г. Женеве 6 сентября 1886 г.) не использует по-
нятие «интеллектуальная собственность» в букваль-
ном смысле, а использует понятие «произведение», 
понимая под ним результат духовного творчества 
человека [7].

Возможно, определение понятия «интеллектуаль-
ная собственность» через перечисление объектов 
интеллектуальной собственности без указания сис-
темообразующих признаков этого понятия применя-
ется для удобства в процессе нормотворчества. Хотя 
более логичным с точки зрения юридической техни-
ки было бы раскрытие термина через его признаки 
(творческий характер труда, новизна, объективиро-
ванное выражение) с последующим перечислением 
объектов, входящих в рассматриваемое правовое 
явление следующим образом: «Интеллектуальная 
собственность (созданные человеком в процессе 
осуществления творческой деятельности ранее не-
известные объекты идеального мира, имеющие объ-
ективированное выражение и приравненные к ним 
средства индивидуализации) охраняется законом 
с момента создания или регистрации».

В Российской Федерации интеллектуальная собс-
твенность охраняется несколькими отраслями пра-
ва – не только гражданским, но и конституционным, 
административным, налоговым, бюджетным, уголов-
ным правом, что свидетельствует о межотраслевом 
характере данного правового института. Так, консти-
туционное право России регулирует интеллектуаль-
ную собственность путем предоставления последней 
правовой охраны государством в установленном за-
коном порядке и разграничивая предметы ведения 
Российской Федерации и субъектов, в том числе от-
носительно интеллектуальной собственности.

Можно отметить также и отрасль уголовного пра-
ва, которая регламентирует интеллектуальную собс-
твенность и правоотношения, по поводу нее возни-
кающие, путем установления мер ответственности 
за совершение противоправных действий (преступ-
лений) в рассматриваемой сфере (ст. 46 «Нарушение 

авторских и смежных прав», ст. 47 «Нарушение изоб-
ретательских и патентных прав» Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

Межотраслевой характер правового регулирова-
ния исследуемого правового института подтверждает-
ся и тем, что процессуальные отрасли права также регу-
лируют правоотношения, складывающиеся по поводу 
интеллектуальной собственности, например, устанав-
ливая подведомственность дел, связанных с примене-
нием части четвертой ГК РФ, устанавливая исключения 
из общего режима подведомственности (ст. 22 Граж-
данского процессуального кодекса РФ [8], ст. 34 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ [9]).

Но отдельно отметить необходимо отрасль граж-
данского права, которая регламентирует основания 
возникновения, перехода и предоставления, прекра-
щения, осуществления, защиты объектов интеллек-
туальной собственности, устанавливает критерии 
правовой охраны результатов интеллектуальной де-
ятельности, критерии свободы в пользовании таки-
ми результатами, механизм распоряжения ими, спе-
циальные способы их защиты. Это ключевая отрасль 
права, регламентирующая рассматриваемый инсти-
тут, которая в связи с этим и представляет особый ин-
терес для исследования.

Гражданский кодекс РФ, а именно часть четвер-
тая, открывает разд. VII, посвященный правовому 
регулированию результатов интеллектуальной де-
ятельности и средств индивидуализации со ст. 1225, 
в которой перечислены охраняемые результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуа-
лизации. При этом разд. VII ГК РФ не содержит толко-
вания самих рассматриваемых понятий, что является 
исключением из общей логики и структурированнос-
ти ГК РФ. Так, представляется, что в основном ГК РФ 
в каждой части или разделе в первую очередь за-
крепляет определение того, что будет предметом ре-
гулирования того или иного раздела.

В связи с тем, что в ст. 1225 ГК РФ закреплено поня-
тие «интеллектуальная собственность» посредством 
установления перечня результатов интеллектуаль-
ной деятельности и приравненных к ним средств ин-
дивидуализации, можно предположить, что в ст. 1225 
указан перечень объектов интеллектуальной собс-
твенности, так как в широком смысле это объекты 
гражданских прав, а в узком смысле – объекты ин-
теллектуальной собственности, включающие в себя 
результаты интеллектуальной деятельности.

Указанный вывод подтверждается также путем 
буквального токования ст. 128 ГК РФ, посвященной 
объектам гражданских прав, в которой указаны по-
мимо всего прочего: «охраняемые результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность)».
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В ч. 1 ст. 2 ГК РФ, посвященной отношениям, регу-
лируемым гражданским законодательством, при пе-
речислении правоотношений, которые регулируют-
ся гражданским законодательством, указаны «права 
на результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации (интел-
лектуальные права)».

Если исходить из буквального и грамматического 
толкования рассматриваемой нормы права, то поня-
тие «интеллектуальные права», указанное в фигурных 
скобках следующим образом «(интеллектуальные пра-
ва)» – шире понятий «права на результаты интеллекту-
альной деятельности» и «приравненные к ним средс-
тва индивидуализации» и, даже, включает их в себя.

Интересным представляется мнение Е. А. Кузнецо-
вой, которая указывает, что «скобки представляют со-
бой особые структурно-смысловые отношения, при 
помощи которых законодатель использует возмож-
ность использовать параллельные термины (терми-
ны-синонимы) и фактически одна дефиниция в тек-
сте нормативного правового акта сопровождает два 
термина, тем самым в определенной степени ниве-
лируются различительные семантические признаки 
двух языковых единиц» [10, c. 40].

Соответственно, ГК РФ лишь косвенно определя-
ет понятие «интеллектуальная собственность» пос-
редством перечисления охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивиду-
ализации, из чего следует, что результаты интеллек-
туальной деятельности – это часть интеллектуальной 
собственности, т.е. понятие «результат интеллекту-
альной деятельности» более узкое, чем понятие «ин-
теллектуальная собственность».

Закрепляя определение амортизируемого иму-
щества, Налоговый кодекс РФ (часть вторая), указы-
вает, что это могут быть результаты интеллектуаль-
ной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности, т.е. в данном случае «результаты ин-
теллектуальной деятельности» понятие более узкое 
по сравнению с понятием «объекты интеллектуаль-
ной собственности» [11].

Отметим, что легальное закрепление более пол-
ного определения понятия «интеллектуальная собс-
твенность» отсутствует на уровне действующих феде-
ральных нормативных правовых актов. В связи с этим 
возникает необходимость исследовать ранее дейс-
твующие источники права, регулирующие прямо или 
косвенно право интеллектуальной собственности.

Первое применение термина «интеллектуальная 
собственность» можно обнаружить в Законе СССР от 
6 марта 1990 г. № 1305-I «О собственности в СССР», 
который в ст. 2 устанавливал необходимость приме-
нения к отношениям по созданию и использованию 
изобретений, открытий, произведений науки, литера-
туры, искусства и других объектов интеллектуальной 

собственности специального законодательства Сою-
за ССР, союзных и автономных республик [12].

В Законе РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-I 
«О собственности в РСФСР» было развито положение 
об интеллектуальной собственности путем перечис-
ления, более подробно, объектов интеллектуальной 
собственности, установления видов специальных прав 
на них (имущественных и личных неимущественных 
прав авторов) и установления нормы права, которая 
регулирует названные правоотношения (авторское 
право и иные акты гражданского законодательства, 
нормы межправительственных соглашений) [13].

Последующее закрепление места понятия «ин-
теллектуальная собственность» можно обнаружить 
в Конституции РФ в ч. 1 ст. 44, которая устанавлива-
ет, что интеллектуальная собственность охраняется 
законом [14].

Исследовав действующие федеральные источни-
ки и ранее действовавшие источники права интел-
лектуальной собственности, отметим, что легитимное 
определение понятия интеллектуальная собствен-
ность установленное в ГК РФ в ст. 1225 сложно при-
знать достаточным и полным, в связи с чем, сущест-
вует необходимость его конкретизировать.

Отдельно следует отметить отсутствие на уров-
не законодательства субъектов РФ применения оп-
ределения понятия «интеллектуальная собствен-
ность», при этом само понятие «интеллектуальная 
собственность» встречается достаточно часто, по-
рой, через указание понятий «результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к ним средс-
тва индивидуализации», т.е. через составные части, 
например, в следующем контексте:

Закон Калужской области от 26 декабря 2014 г. 
№ 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области» в ч. 2 ст. 43 запреща-
ет агитацию, нарушающую законодательство РФ об 
интеллектуальной собственности [15].

Закон Калужской области от 28 октября 2011 г. 
№ 193-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Калужской 
области» в ч. 5 ч.1 ст. 9 закрепляет среди полномочий 
Контрольно-счетной палаты Калужской области кон-
троль за соблюдением установленного порядка уп-
равления и распоряжения имуществом, находящимся 
в государственной собственности Калужской облас-
ти, в том числе охраняемыми результатами интеллек-
туальной деятельности и средствами индивидуализа-
ции, принадлежащими Калужской области [16].

В постановлении Правительства Калужской об-
ласти от 16 марта 2017 г. № 115 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования городского округа «Го-
род Обнинск» как наукограда Российской Феде-
рации на 2017–2025 годы» упоминается о том, что 
организациями научно-производственного комплек-
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са и резидентами муниципальных бизнес-инкубато-
ров в 2016 г. было получено 149 охранных докумен-
тов (патентов, свидетельств) на интеллектуальную 
собственность по результатам научно-технической 
деятельности [17].

В доктрине, напротив, встречается множество раз-
личных подходов к определению понятия «интеллек-
туальная собственность». Так, например, Н. Д. Эри-
ашвили, П. В. Алексий, Т. М. Аникеева, Р.А. Курбанов 
полагают, что интеллектуальная собственность – это 
«полученные в результате творческого, интеллекту-
ального труда человека произведения литературы, 
науки, искусства программные продукты, изобрете-
ния и промышленные образцы, секреты производс-
тва и другие охраняемые законом и выраженные 
в объективной форме результаты интеллектуально 
деятельности и средства индивидуализации, которые, 
в свою очередь, являются объектами интеллектуаль-
ных прав и относятся к интеллектуальной собствен-
ности» [18, c.151]. Указанные авторы также отмечают, 
что, по сути, другое наименование интеллектуальной 
собственности – сами исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности.

Соответственно, Н. Д. Эриашвили, П. В. Алексий,  
Т. М. Аникеева, Р. А. Курбанов придерживаются кон-
цепции определения интеллектуальной собствен-
ности через перечисление ее объектов и прав на них. 
Отметим, что по этому же пути пошел и российский 
законодатель.

О. Н. Фомина указывает, что «ст. 1225 ГК РФ опре-
деляет интеллектуальную собственность как резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана в соответствии 
с российским законодательством» [19, с. 13].

Философское определение предлагает С. А. Су-
дариков: «интеллектуальная собственность: это 
установленное юридическими законами право 
некоторых лиц на результаты интеллектуальной де-
ятельности этих же или иных лиц» [20, с. 7].

Указанные авторы (О. Н. Фомина и С. А. Судариков) 
избрали при определении понятия «интеллектуаль-
ная собственность» концепцию, которая предполага-
ет раскрытие его содержания через предоставление 
результатам интеллектуальной деятельности право-
вой охраны.

Интерес представляет позиция Э. П. Гаврилова, 
который обращает внимание на то, что «мало того, 
в связи с тем, что сам термин «интеллектуальная 
собственность» традиционно рассматривается как 
условный, собирательный, применимый лишь для 
целей краткого обозначения особой совокупности 
прав, возникающих в отношении ряда объектов ин-
теллектуальной деятельности, в последние десяти-

летия сложилась устойчивая тенденция к его вытес-
нения из текстов законодательных и подзаконных 
нормативных правовых актов, в которых предпоч-
тение отдается использованию таких терминов, как 
«права на результаты интеллектуальной деятельнос-
ти и средства индивидуализации», «исключительные 
права» и др.» [21, с. 21]. Представляется, что Э. П. Гав-
рилов слишком серьезно и требовательно подходит 
к определению понятия «интеллектуальная собствен-
ность», но его мнение действительно подтверждает-
ся проведенным выше анализом нормативных пра-
вовых актов на предмет закрепления определения 
понятия «интеллектуальная собственность».

О несостоятельности закрепленного в ст. 1225  
ГК РФ понятия говорят А. А. Богустов, В. Н. Глонина,  
М. А. Рожкова в монографии «Цивилистическая концеп-
ция интеллектуальной собственности в системе рос-
сийского права», при этом С. Н. Гаврюшкин не упоми-
нает о его возможной несостоятельности [22, с. 27].

По мнению В. А. Дозорцева, «термин «интеллекту-
альная собственность» представляется юридически 
недостаточно корректным» [23, с. 3]. Это объясняется 
тем, что, используя понятие «собственность», может 
быть создано неправильное впечатление о приме-
нении к результатам интеллектуальной деятельнос-
ти правового режима, который установлен для пра-
ва собственности.

В. А. Дозорцев и О. В. Ревинский объясняли при-
менение в отечественном законодательстве термина 
«интеллектуальная собственность» неудачным заимс-
твованием термина «intellectual property» из английс-
кого языка, в котором слово «property» означает, по-
мимо прочего, и «имущество», но при использовании 
указанного термина в отечественном законодатель-
стве был избран перевод «собственность», что, по 
мнению указанных авторов, «влечет за собой очень 
узкий подход к понятию «имущество». С точки зре-
ния названных авторов, использование в российс-
ком законодательстве понятия «интеллектуальная 
собственность» менее верно, чем «интеллектуаль-
ное имущество».

Таким образом, в правовой доктрине в основном 
можно выделить следующие подходы к определению 
понятия «интеллектуальная собственность»: первый 
подход заключается в последовательном перечисле-
нии объектов интеллектуальной собственности; вто-
рой подход основан на том, что рассматриваемое 
понятие определяется через указание на результа-
ты интеллектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации как общую дефиницию (без конк-
ретизации таких результатов или средств); третий 
подход – симбиоз первых двух подходов, когда поня-
тие «интеллектуальная собственность» раскрывает-
ся путем перечисления объектов интеллектуальной 
собственности и ссылкой на результаты интеллекту-
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альной деятельности и средства индивидуализации. 
При этом все позиции можно назвать единообразны-
ми, так как по своей сути результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации есть 
объекты интеллектуальной собственности.

Легальное закрепление определения понятия 
«интеллектуальная собственность», которое следу-
ет из ст. 1225 ГК РФ, основано на третьем подходе – 
«симбиозе первых двух подходов» и состоит в том, 
что законодатель последовательно перечисляет объ-
екты интеллектуальной собственности и отсылает 
правоприменителя к результатам интеллектуаль-
ной деятельности и средствам индивидуализации. 
Назвать достаточным закрепленное в ст. 1225 ГК РФ 
определение трудно в связи с тем, что раскрывает-
ся оно путем указания перечня объектов интеллек-
туальной собственности посредством их простого 
перечисления без указания на ключевые признаки 
или характерные особенности, по которым указан-
ные объекты включены в соответствующий перечень, 
в связи с чем, существует необходимость его конкре-
тизировать, изложив ч. 2 ст. 1225 ГК РФ посредством 

указания на такие признаки, как создание человеком 
в процессе осуществления творческой деятельности; 
новизна; объективированное выражение.

Аналогичную проблему можно обнаружить и на 
уровне законодательства субъектов РФ, в котором 
понятие «интеллектуальная собственность» вовсе 
не раскрывается, при том что сам термин встреча-
ется достаточно часто, а порой через указание по-
нятий «результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации»,  
т.е. через составные части без указания на признаки 
или особенности, по которым указанные объекты от-
носятся к результатам интеллектуальной деятельнос-
ти или к средствам индивидуализации.

Представляется, что уточнение и дополнение ле-
гального определения, закрепленного в ст. 1225 ГК РФ,  
ключевыми признаками и характерными особеннос-
тями (создание человеком в процессе осуществления 
творческой деятельности; новизна; объективирован-
ное выражение) на уровне ГК РФ могло бы исклю-
чить указанную проблему и на уровне регионально-
го законодательства.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ  
«КУРС УГОЛОВНОГО ПРАВА: В 5 Т. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 
Т. 3 / ПОД НАУЧ. РЕД. И.О. ГРУНТОВА,  
А.В. ШИДЛОВСОГО. МИНСК: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
БГУ, 2021. 840 С.»

https://doi.org/10.33874/2072-9936-2021-0-2-122-124

Автором в статье очерчены особенности, структура, научная но-
визна и другие отличительные особенности третьего тома пятитом-
ного «Курса уголовного права» под научной редакций доктора юридичес-
ких наук, профессора, заслуженного юриста Республики Беларусь И.О. 
Грунтова, кандидата юридических наук, доцента А.В. Шидловского. В за-
вершение рецензент приходит к выводу, что издание представляет зна-
чительный интерес для российского читателя (как для развития тео-
рии уголовного права, так и для правоприменительной практики).
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REVIEW OF THE BOOK “THE COURSE OF CRIMINAL LAW. 
IN 5 VOLS. SPECIAL PART. VOL. 3 / ED. BY I.O. GRUNTOV, 
A.V. SHIDLOVSKII. MINSK: BSU PUBLISHING CENTER, 
2021. 840 P.”

The author outlines the features, structure, scientific novelty and other dis-
tinctive features of the third volume of the five-volume “Course of Criminal Law” 
under the scientific editorship of Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of 
the Republic of Belarus I.O. Gruntov, candidate of legal sciences, associate pro-
fessor A.V. Shidlovskii. In conclusion, the reviewer concludes that the publica-
tion is of significant interest to the Russian reader (both for the development of 
the theory of criminal law and for law enforcement practice).

Совсем недавно, в 2019 г., в российской научной 
печати был отрецензирован том первый «Курса уго-
ловного права в пяти томах» («Учение о преступле-
нии»), подготовленного белорусскими криминалис-
тами [см.: 1, с. 123–127]. Сегодня наших коллег можно 
поздравить с новым творческим успехом, свидетель-
ствующим о том, что наука уголовного права сосед-
ней (в полном смысле братской) Республики успешно 
развивается. Из печати вышел том третий указанного 
пятитомного «Курса», уже Особенной части уголов-
ного права. Продолжение издания такого научного 
формата для российских юристов интересно по ряду 
причин. Во-первых, в связи с тем, что уголовное пра-
во (как законодательство, так и наука) наших стран, 
с одной стороны, достаточно близко по своим исход-
ным принципам, что вполне объяснимо нашей общей 
историей (в том числе и уголовного права), а с дру-
гой стороны, имеет место определенная специфика 

содержания белорусского законодательства и науки, 
что расширяет доктринальное «поле» отечественно-
го уголовного права и позволяет пересмотреть неко-
торые вполне устоявшиеся у нас подходы к решению 
соответствующих вопросов и в правотворческом (за-
конодательном плане). Во-вторых, тесным сотрудни-
чеством наших стран на постсоветском пространс-
тве, хотя бы в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭс, 
и в связи с этим решением многих общих задач, в том 
числе и в противодействии современной преступ-
ности уголовно-правовыми средствами. Уже то, что 
«Курс» издается на русском языке, свидетельствует 
в этом отношении о многом.

Рецензируемый том «Курса» структурно состо-
ит из трех разделов. Первый включает в себя главы: 
о понятии, значении и системе Особенной части уго-
ловного права, а также о теоретических основах ква-
лификации преступлений. Второй и третий разделы 
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посвящены анализу преступлений против мира, бе-
зопасности человечества и военных преступлений, 
а также преступлений против человека, что соответс-
твует системе Особенной части Уголовного кодекса 
(далее – УК) Республики Беларусь.

С общетеоретических позиций определенная на-
учная новизна рецензируемого тома «Курса» нам ви-
дится в рассмотрении следующих вопросов: в первую 
очередь определение самого понятия Особенной 
части уголовного законодательства Республики. «С 
позиции охвата всего предметного комплекса Осо-
бенную часть белорусского уголовного права можно 
определить как систему норм, устанавливающих ис-
черпывающий перечень конкретных видов преступ-
лений и предусмотренных за их совершение наказа-
ний (нормы-запреты); раскрывающих содержание 
и смысл отдельных уголовно-правовых понятий и ка-
тегорий (нормы-определения или общедефинитив-
ные нормы, нормы разъяснения); регламентирующих 
основания и условия освобождения от уголовной 
ответственности за совершение некоторых умыш-
ленных преступных посягательств (поощрительные 
и стимулирующие нормы)». Российского юриста ко-
нечно же не может не заинтересовать удачное «по-
мещение» в текст общего определения Особенной 
части таких его «атрибутов», как достаточно удачная 
попытка определения возможных разновидностей 
уголовно-правовых норм, образующих Особенную 
часть, раскрывающих предмет и метод уголовно-пра-
вового регулирования (с учетом как охранительных, 
так и регулятивных его задач).

Авторы далеки от того, чтобы признать систему 
Особенной части УК Республики Беларусь (1999 г.) 
лишенной недостатков, что лишь повышает убеди-
тельность их теоретических воззрений. Они добро-
совестно указывают на то, что за 20-летнюю право-
применительную практику в УК было внесено более 
200 поправок, что справедливо оценивается как «ут-
рата должной системности как необходимого усло-
вия эффективного применения уголовного закона». 
Заслуживают внимания и такая авторская характе-
ристика указанного недостатка правотворческого 
процесса и поставленный в «Курсе» «диагноз» такого 
рода ошибок законодателя: «Стремление законодате-
ля усовершенствовать систему Особенной части пу-
тем дробления специальных норм стало приводить 
к излишнему нагромождению формулировок внут-
ри самой Особенной части (путанице в квалифика-
ции деяний, и иногда непреодолимой конкуренции 
между собой и противоречивости. Попытки устано-
вить уголовную ответственность путем конструиро-
вания большего количества специальных уголовно-
правовых норм при наличии в УК общих составов, 
охватывающих соответствующие деяния, указывают 
на бессистемный и необоснованный процесс крими-

нализации с целью заполнить новыми уголовно-пра-
вовыми запретам мнимые пробелы в законе». Это тот 
случай, когда хотелось бы, чтобы и наш российский 
законодатель «услышал» такие советы преодоления 
определенной «болезни», характерной для правот-
ворческого процесса и нашего «родного» процесса 
(уж очень они совпадают!).

Заслуживает внимания и формулирование в «Кур-
се» правил квалификации преступлений. Последние 
«выстроены» следующим образом:

«1) правила квалификации единого преступле-
ния, связанные с основаниями уголовной ответствен-
ности, предусмотренными в ст. 10 УК (оконченное 
единичное преступление: с простым и со сложным 
составом; неоконченное преступление: приготовле-
ние к преступлению, покушение на преступление; со-
участие в преступлении);

2) правила квалификации при множественнос-
ти преступлений: при повторности преступлений 
(ст.41 УК), при повторности преступлений, не обра-
зующей совокупности (ст. 71 УК), при совокупности 
преступлений (ст. 42, 72 УК), при рецидиве преступ-
лений (ст. 43, 65 УК);

3) правила квалификации при наличии признаков 
административной (дисциплинарной) преюдиции;

4) правила квалификации при применении блан-
кетных уголовно-правовых норм;

5) правила квалификации деяний, влекущих уго-
ловную ответственность по требованию (заявлению) 
потерпевшего;

6) правила квалификации при конкуренции об-
щей и специальной норм».

Следует отметить, что формулирование указан-
ных правил делается на основе теоретических иссле-
дований на эту тему, получивших развитие в трудах 
белорусских ученых, с учетом классических на этот 
счет работ российских авторов в советский и пост-
советский периоды развития общества (например, 
В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой).

Для российского читателя значительный инте-
рес представляют разделы «Курса», освещающие 
историю уголовного законодательства Республики 
Беларусь, в первую очередь содержащиеся в меж-
дународных договорах XII–XIII вв., которые заклю-
чались белорусскими княжествами (например, До-
говор 1229 г. Полоцкого, Витебского и Смоленского 
княжеств), Судебник Великого Княжества Литовского 
1468 г., Статуты Великого Княжества Литовского 1529, 
1566 и 1588 гг. Это же касается и анализа теоретичес-
ких работ по Особенной части уголовного права, со-
зданных и опубликованных как в советской Белорус-
сии, так и в Республике Беларусь. Примечательно, 
что рецензируемый третий том «Курса» посвящается 
100-летию cо дня рождения выдающегося советского 
и белорусского ученого-криминалиста, участника Ве-
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ликой Отечественной войны, доктора юридических 
наук, профессора, профессора кафедры уголовного 
права юридического факультета БГУ с 1947 по 1992 г. 
Иосифа Исааковича Горелика (1921–2008), автора та-
ких известных, входящих в классику белорусской ли-
тературы по уголовному праву произведений, как 
«Ответственность за оставление в опасности по со-
ветскому уголовному праву» (М., 1960), «Правовые 
аспекты пересадки органов и тканей» (Минск, 1961), 
«Квалификация преступлений, опасных для жизни 
и здоровья» (Минск, 1973) и др.

Во втором и третьем разделах рецензируемого 
тома «Курса», как уже отмечалось, анализируются 
преступления против мира, безопасности челове-
чества и военные преступления (гл. 3), а также пре-
ступления против человека (гл. 4-10). В гл. 3 обратим 

внимание на § 1 («Имплементация норм международ-
ного права в уголовное законодательство Республи-
ки Беларусь», что является достаточно проблемным 
и для российского уголовного законодательства), а в 
третьем разделе Курса – на рассмотрение историчес-
кого развития соответствующих уголовно-правовых 
норм в Белоруссии (в особенности в гл. 4, 8, 10). В це-
лом рассмотрение указанных проблем выполнено 
в соответствии с действующей системой Особенной 
части УК Республики Беларусь.

В заключение вновь укажем на то, что рецензиру-
емое издание представляет значительный интерес 
для российского читателя (как для развития теории 
уголовного права, так и для правоприменительной 
практики).
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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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Автор в обязательном порядке должен представить на русском и английском языках следующие сведения:
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