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Историография юридической науки в современных образовательных 
и исследовательских практиках

Historiography of legal science in modern educational and research practices

В статье показывается состояние исследований 
историографии в современных социально-гумани-
тарных науках. Особое внимание обращается на 
анализ места, роли, целевых установок и функций 
историографии юридической науки в контексте ее 
значения в образовательных и исследовательских 
практиках. Автор подчеркивает инструментальное 
значение и предлагает модель изучения историогра-
фии юридической науки. Также акцентируется внима-
ние на проблемах.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
финансируемого РФФИ научного проекта № 20-011-
00779 «Историография, источниковедение и мето-
дология истории политических и правовых учений: 
теоретические и прикладные проблемы исследова-
тельских практик».

Ключевые слова: социально-гуманитарные нау-
ки, историография в социогуманитаристике, исто-
риография в научно-познавательной деятельности, 
репрезентация научной литературы в исследовании, 
историография в структуре юриспруденции.

The article shows the state of research of historiogra-
phy in modern social sciences and humanities. Particular 
attention is paid to the analysis of the place, role, objec-
tives and functions of the historiography of legal science 
in the context of its importance in educational and re-
search practices. The author emphasizes the instrumen-
tal value and offers a model for studying the historiog-
raphy of legal science. It also focuses on the problems.

The publication was prepared within the framework 
of the RFBR-funded scientific project no. 20-011-00779 
«Historiography, source study and methodology of the 
history of political and legal doctrines: theoretical and ap-
plied problems of research practices».

Keywords: social sciences and humanities, histori-
ography in socio-humanities, historiography in scientific 
and cognitive activity, representation of scientific litera-
ture in research, historiography in the structure of juris-
prudence.

Современное развитие юриспруденции во 
многом связано с решением проблем совер-
шенствования подготовки ученых-юристов и 
исследовательских практик в сфере изучения 
государственно-правового развития общества. 
Специфическое место в них занимает историо-
графия юридической науки, вопросы изучения 
которой не принадлежат к числу достаточно 
разработанных проблем. Поэтому в рамках дан-
ной статьи обозначим основные вопросы для 

рассмотрения — предмет, целевые установки, 
задачи и общая исследовательская модель 
историографии юридической науки. Поскольку 
некоторые из вопросов, затронутых в статье, 
более детально анализировались в работах ав-
тора, позволю отослать читателя к этим публи-
кациям.

Историография науки в современной социо-
гуманитаристике как направление исследо-
ваний науковедческого характера зародилась 
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в XIX веке. Сам термин «историография» (от 
греч. γράφω — писать и ἱστορία — история) при-
шел из исторической науки, в которой он обо-
значал работы в области истории исторической 
науки [1]. Первоначально научно-историогра-
фические знания относили к разделам фило-
софии, общей теории культуры или отдельных 
научных дисциплин, но к концу XX столетия они 
определились как сфера исследований и зна-
ний историко-научной направленности. В этот 
период обобщались и систематизировались 
сведения о развитии отдельных наук, составля-
лись обзоры и библиографии научных трудов, 
начал изучаться труд ученого и т. п. В XX сто-
летии историография науки получила свое 
позиционирование в пространстве научного 
знания — в философии науки, в рамках науко-
ведения, в работах по истории науки, а также в 
рамках изучения развития отдельных областей 
и дисциплин науки. Это позволило выработать 
теоретические и методологические подходы к 
изучению места и роли историографии науки в 
системе научного знания. В настоящее время 
историография науки как исследовательское 
направление представлено широким комплек-
сом работ зарубежных и отечественных ученых 
[2, с. 85—86]. В данном плане историография, 
как и другие науки «о получении знания» (фило-
софия науки, методология, науковедение, ис-
точниковедение), «все более ориентируется на 
возможности, ею же открываемые для научного 
предприятия. Эта необходимость ориентиро-
ваться на собственные результаты как на пути 
и средства поступательного методического раз-
вертывания составляет суть производственного 
характера исследования» — отмечает Мартин 
Хайдеггер [3, с. 46].

В современном понимании историография 
науки выступает как сфера знаний, охватыва-
ющая «различные формы историко-научных 
реконструкций, которые изображают реальный 
исторический процесс развития науки на базе 
соответствующих месту и времени методов 
исследования, способов отбора, описания и 
интерпретации научных текстов, открытий, на-
учных теорий» [4]. Соответственно и каждая 
из наук имеет собственные историографиче-
ские разделы, которые фрагментированы по 
отдельным сферам научного знания или науч-
ным дисциплинам — историография истории, 
историография философии, историография 
социологии, историография политологии и др. 
При этом историография науки в отдельных на-
учных отраслях и дисциплинах, расширяя про-
блемные поля и обобщая накопленный опыт ин-

теллектуально-исследовательских практик, все 
больше выходит на уровень междисциплинар-
ных и полидисциплинарных взаимодействий, 
что способствует обобщению и разработке те-
оретических, методологических и прикладных 
историографических проблем наддисциплинар-
ного характера и формированию историогра-
фии как научного направления социогуманита-
ристики в целом.

Юридическая наука в разработке науч-
но-историографических проблем не являет-
ся исключением — в ней историографические 
проекции ее развития достаточно активно раз-
рабатываются на уровне отдельных сюжетов, 
но пока еще не получили необходимого уровня 
теоретического обобщения. Акцентируем вни-
мание на них в контексте наработок социогу-
манитаристики и в рамках предметной сферы 
юриспруденции выделим следующие проблем-
ные вопросы.

Предмет историографии юридической нау-
ки находится в плоскости осмысления разви-
тия юриспруденции в категориях ее прошлого, 
настоящего и направлений будущих исследо-
вательских перспектив через призму изучения 
накопленного интеллектуального наследия в 
сфере изучении государственно-правовой жиз-
недеятельности общества, биографий ведущих 
ученых-юристов и их научной деятельности. 
В данном контексте историография носит нау-
коведческий характер и преимущественно отно-
сится к познавательному пространству истории 
юридической науки [5, с. 7—8].

Целевые установки и задачи историографии 
юридической науки определяются ее предмет-
ной направленностью и связаны с отбором, 
анализом и предоставлением информации о на-
личествующем массиве научных исследований 
ученых-юристов, а также о теоретических под-
ходах, методологии, методиках и технологиях 
исследования историографических носителей 
информации для обеспечения образователь-
ных, исследовательских и правоприменитель-
ных практик. Задачи и функции историографии 
юридической науки могут быть определены и 
представлены в следующих трех группах.

1. Основные задачи и функции историогра-
фии науки в научно-информационном про-
странстве обеспечивают познавательную дея-
тельность с точки зрения сохранения, отбора и 
обеспечения доступа к информации историогра-
фического характера. Первоначально возникла 
и решалась задача регистрации в хронологи-
ческой последовательности событий процесса 
развития юридической науки — идей, теорий, 
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ученых и их трудов. Она обеспечивалась и обе-
спечивается посредством дескриптивно-реги-
стрирующей функции историографии, в ходе ре-
ализации которой создается и поддерживается 
в актуальном состоянии первоначальный уро-
вень историографических знаний, который фик-
сирует историографические факты и источники. 
Следующая задача связана с упорядочиванием 
зафиксированных и накопленных историогра-
фических фактических и источниковедческих 
данных, для чего производится дискриминатив-
ный анализ соответствующих теорий и направ-
лений развития юридической науки Эта задача 
решается посредством реализации аналитико-
дискриминационной функции историографии, 
которая обеспечивает анализ, интерпретации 
различий (дискриминацию) и оценку интеллек-
туального наследия и акцентирует внимание на 
главных направлениях исследований и систе-
мообразующих (классических) научных рабо-
тах, их авторах, условиях деятельности и т. п., 
что создает второй уровень историографиче-
ских знаний [6, с. 50—51]. В данную группу вхо-
дит и задача снабжения научного сообщества 
историографической информацией. На реше-
ние этой задачи направлена информационная 
функция историографии, которая реализуется 
посредством обеспечения доступа к библио-
текам, архивам, электронным библиотеками, 
библиографическим и биографическим базам 
данных и другим ресурсам [7].

2. Основные задачи и функции историогра-
фии в образовательных практиках связаны с 
подготовкой научных кадров в рамках аспи-
рантуры и адъюнктуры, а также поддержанием 
уровня историографических знаний на протяже-
нии всей исследовательской деятельности уче-
ного. Здесь выделяется задача создания спе-
циализированных историографических курсов, 
учебных и справочных изданий для подготовки 
аспирантов и адъюнктов в вузах юридического 
профиля. Посредством историографических 
изданий обеспечивается целостное понимание 
места и роли историографии в познаватель-
ной деятельности ученого-юриста в контексте 
природы, методологии изучения и способов 
конструирования историографических знаний, 
а также поддержание необходимого уровня 
историографических знаний и информации 
в процессе исследовательской деятельности 
ученого. На решение этой задачи направле-
на образовательная функция историографии, 
связанная с созданием, организацией и реали-
зацией образовательных программ, изданием 

литературы историографического характера и 
поддержанием всего этого в актуальном состоя-
нии. Важной задачей образовательных практик 
является формирование историографической 
составляющей научного мировоззрения и ис-
следовательской культуры ученого, связанной 
с пониманием природы и процессов отраже-
ния развития науки и научной деятельности в 
интеллектуальном наследии, владением основ 
современных теоретических и методологиче-
ских знаний историографического характера в 
различных научных сферах — истории, филосо-
фии, информатики и других — применительно к 
историографическим проблемам юридической 
науки, что и обеспечивает реализация мировоз-
зренческой функции историографии [8]. В ука-
занную группу входит и задача передачи и под-
держания уровня знаний историографического 
характера через различные формы взаимодей-
ствия — научные школы, семинары, конфе-
ренции и другие мероприятия — как средства 
коммуникации субъектов в образовательной и 
научной среде. Эту задачу обеспечивает ком-
муникативная функция историографии.

3. Основные задачи и функции историогра-
фии науки в исследовательских практиках 
связаны с их обеспечением познавательными 
средствами. Первая задача соединена с по-
знанием и разработкой теоретических и мето-
дологических, методических и технологических 
проблем изучения историографии, изучением 
историографического наследия юриспруден-
ции — произведений ученых-юристов, их био-
графий, конкретных условий создания работ и 
творческих подходов, а также их использовани-
ем в исследовательских практиках. На основе 
последнего происходит постановка новаторских 
проблем и обеспечивается новизна в исследо-
ваниях. Познавательная функция историогра-
фии обеспечивает решение указанной задачи. 
Далее следует задача обеспечения взаимодей-
ствия с социально-гуманитарными науками в 
изучении историографии юридической науки, 
которое происходит на полидисциплинарном 
уровне в историографическом пространстве со-
циогуманитаристики и в рамках отдельных юри-
дических дисциплин и предполагает взаимное 
обогащение и использование историографи-
ческих знаний. Решению этой задачи способ-
ствует междисциплинарная функция истори-
ографии, которая направлена на изучение и 
включение в исследовательские практики исто-
риографических наработок социально-гумани-
тарных и юридических наук. Задача внедрения 
в практики научной деятельности современных 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИческие ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2020, № 3 (51) 1 5

Ко
да

н 
С

.В
. И

ст
ор

ио
гр

аф
ия

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 н
ау

ки
 в

 с
ов

ре
м

ен
ны

х 
об

ра
зо

ва
т

ел
ьн

ы
х 

и 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
х 

пр
ак

т
ик

ах

историографических знаний, использование их 
для повышения качества и результативности 
исследований актуализирует их значимость в 
практической плоскости научных изысканий и 
реализуется посредством прикладной функции 
историографии.

Исследовательская модель изучения исто-
риографии юридической науки может быть 
предложена как определенная общая исследо-
вательская матрица для выделения взаимодей-
ствующих элементов историографического про-
цесса и выступает как «картина исследуемой 
реальности функционирует в качестве иссле-
довательской программы, которая очерчивает 
круг допустимых проблем и область средств, 
обеспечивающих возможность их решения» [9, 
с. 19]. В рамках указанного подхода представля-
ется возможным выделить следующие элемен-
ты модели изучения историографии.

1. Субъект представлен в историографи-
ческих процессах на индивидуальном и кол-
лективном уровнях. Безусловно, главным 
субъектом историографического процесса яв-
ляется ученый, который на индивидуальном 
или коллективном уровнях взаимодействует 
с объектом исследования. Личностный эле-
мент в историографии науки исследуется на 
биографическом уровне — через реконструк-
цию жизни и творческой деятельности учено-
го, конкретно-исторических условий создания 
и публикации его работ, системы мотивов его 
труда в рамках индивидуальной и коллектив-
ной научной деятельности и др. В современной 
социогуманитаристике сложилась палитра ме-
тодологических подходов и исследовательских 
направлений — научная биографика и интел-
лектуальная история, которые обращаются к 
субъекту научного творчества и на пересече-
нии которых создаются исследования в особом 
жанре научных изысканий — интеллектуальная 
биография [10]. В современной юриспруденции 
субъектный элемент историографии юриди-
ческой науки и представлен в биографических 
исследованиях и биобиблиографических изда-
ниях. Не менее важным является и изучение де-
ятельности коллективных субъектов на уровне 
совместного проведения исследований и созда-
ния научных трудов. В изучении историографи-
ческих процессов в юридической науке особое 
значение имеет обращение к анализу деятель-
ности отдельных ученых как научных руководи-
телей объединением исследователей в рамках 
функционирования научных школ. В этом от-
ношении интересно, например, представления 
историографического контекста деятельности 

Нижегородской научной школы техники право-
творчества [11].

2. Субъективная сторона историографиче-
ского процесса связана с процессом создания 
научных произведений внутреннего характера 
и направлена на изучение творческой лабора-
тории ученого как сложной системы его миро-
воззренческих установок, выбора модели по-
ведения в социально-политической обстановке 
времени, обращения к методологии, методикам 
и технологиям и культуре научного исследо-
вания. Здесь важным элементом является из-
учение и нравственно-этических основ деятель-
ности ученого (этоса науки), его субъективных 
качеств и репутационных характеристик — ин-
теллектуальной честности и добросовестности, 
научной принципиальности и способности про-
тивостоять негативным явлениям в науке, 
связанными проявлениями клановости, анга-
жированности и антрепренерства в научной де-
ятельности, а также основы взаимоотношений с 
учениками и коллегами. Изучение этой стороны 
историографического процесса существенно 
дополняет и уточняет личностную сторону дея-
тельности ученого как на индивидуальном, так и 
коллективном уровне понимания субъективных 
влияний при создании научного произведения.

3. Объект в историографическом процессе 
представляет научное наследие, под которым 
в общем плане понимаются опубликованные 
результаты научных исследований, библиогра-
фические и фактографические базы данных, 
сведения об ученых, их научной деятельности, 
публикациях, проектах и т. п., а также большое 
количество неопубликованных документов — 
письма, воспоминания, записки, фотоматериа-
лы и т. п. [12, с. 91]. Необходимо учитывать и 
специфику юридического наследия, в составе 
которого присутствуют три части — «достиже-
ния правовой культуры», «юридический опыт 
прошлого» и «остатки старых правовых инсти-
тутов, явлений, форм и т. п.» [13, с. 1—12]. В со-
ставе юридического наследия историография 
юридической науки представляет одну из глав-
ных составляющих «достижений правовой куль-
туры» и центральный элемент юридической 
которая, как подчеркивает В.М. Сырых, «пред-
ставляет единство системы знаний о государ-
стве и праве, деятельности ученых-правоведов, 
осуществляемой в целях развития, совершен-
ствования системы этих знаний и активного 
воздействия правовой науки на решение акту-
альных проблем политико-правовой практики, 
формирования правовой культуры и подготов-
ки профессиональных юридических кадров» 
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ах [14, с. 19]. При этом научные труды являются 

основной формой отражения и «как результа-
ты его духовного творчества несут в большей 
мере, чем другие факты, информацию о харак-
тере работы ученого, принятой им методике, 
особенностях его исследовательских приемов и 
как следствие этого — информацию о характере 
воззрений ученого, его идеях, взглядах, концеп-
циях» — подчеркивает А.И. Зевелев [15, с. 105]. 
Научные труды выступают как историографиче-
ские источники и являются отражением истории 
развития отдельной научной дисциплины, науч-
ного направления и науки в целом, поскольку их 
совокупность составляет научную литературу, 
посредством которой̆ происходит своеобразное 
аккумулирование научных знаний в определен-
ной сфере познания [16]. Одновременно необ-
ходимо заметить, что результаты деятельности 
входят в культурное наследие общества и в них 
«выражена и репродуцируется способность 
человека владеть им же достигнутым знанием 
универсума и источниками этого знания и вос-
производить их во времени и пространстве, т. е. 
в обществе», — отмечает М.К. Мамардашвили 
[17, с. 42].

4. Объективная сторона историографиче-
ского процесса связана с созданием ученым 
или коллективом исследователей научных про-
изведений, в которых фиксируется и текстуаль-
но оформляет результат научно-познаватель-
ной деятельности. Каждое такое произведение 
является историографическим фактом и, как 
прошедшая действительность, фиксирует за-
вершенную в рамках конкретного исследова-
ния деятельность и ее итоги. Научные труды 
в данном плане выступают как: «факты-со-
бытия» — конкретные фрагменты прошедшей 
объективной реальности, которые локализова-
ны во времени и пространстве и представлены 
объективным результатом деятельности автора 
в виде его научного произведения; «факты-зна-
ния» — научные факты, ставшие результатом 
деятельности ученого по изучению им объекта 
и предметной̆ сферы исследуемых явлений; 
«факты-информация» — источники трансля-
ции знаний, приобретенных в ходе научного 
исследования. При этом полученные знания 
поступают в фонд научного знания, поскольку 
«всякий научный факт, всякое научное наблю-
дение, где бы и кем бы они ни были сделаны, 
поступают в единый научный аппарат, в нем 
классифицируются и приводятся к единой фор-
ме, сразу становятся общим достоянием для 
критики, размышлений и научной работы», — 
отмечает В.И. Вернадский [18, с. 80].

5. Информационная основа историографиче-
ского процесса определяется коммуникативны-
ми свойствами историографии науки и базиру-
ется на научном синтезе теории информации и 
когнитивных наук — когнитивно-информацион-
ной теории познания. Указанная теория сложи-
лась в современной социогуманитаристике и ис-
ходит из того, что существует информационная 
сфера жизнедеятельности общества, в которой 
собственно и создаются продукты человеческой 
деятельности как материально-вещественные 
внешние формы выражения мышления и по-
знавательной деятельности [19]. «Связь между 
человеком и социумом через созданный одним 
и прочитанный другими интеллектуальный про-
дукт предстает как эволюционно и глобально 
значимая: каждый созданный интеллектуальный 
продукт уже в момент своего создания пополняет 
совокупный ресурс человечества и может быть 
актуализирован теперь и всегда» и создается 
информационное пространство обмена соци-
ально-гуманитарной информацией, в качестве 
объекта которой выступают «интеллектуальные 
продукты, созданные в ходе целенаправлен-
ной человеческой деятельности», — отмечает 
основоположник когнитивно-информационной 
теории познания О.М. Медушевская [20, с. 41]. 
В науке такими интеллектуальными продукта-
ми выступают научные труды как своеобразные 
«информационные посредники», передающие 
через историографические источники научную 
информацию между исследователями как в ре-
жиме настоящего времени, так и в ретроспек-
тивной проекции.

Итак, историография юридической науки 
представляет направление в изучении юри-
спруденции, которое ориентируется на изуче-
ние процессов познания государственно-право-
вых явлений и институтов через научные труды 
ученых-юристов, исследование их научной био-
графии и творческого процесса создания про-
изведений, а также механизмов накопления 
сохранения и передачи историографической 
информации.
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К вопросу о видах форм российского действующего права: 
теоретический и практический аспекты

On the question of the types of forms of Russian applicable law: 
theoretical and practical aspects

В российской правовой науке нет единого под-
хода к пониманию сущности категорий «форма пра-
ва» и «источник права»; существуют разные точки 
зрения относительно их соотношения друг с другом. 
В данной статье авторы постарались проанализиро-
вать позиции ученых-правоведов различных научных 
школ, исследовать подходы к пониманию категории 
«форма» в философии права.

Ключевые слова: форма права, источник права, 
правовая воля, прецедент, акты Конституционного 
Суда РФ, акты Верховного Суда РФ.

In Russian legal science there is no unified approach 
to understanding the essence of the categories “form 
of law” and “source of law”; there are different points of 
view regarding their relationship with each other. In this 
article, the authors have tried to analyze the positions of 
legal scholars from various scientific schools, to explore 
approaches to understanding the category «form» in the 
philosophy of law.

Keywords: form of law, source of law, legal will, 
precedent, acts of the Constitutional Court of the Rus-
sian Federation, acts of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation.

На сегодняшний день в российской юридиче-
ской науке остаются дискуссионными вопросы, 
посвященные определению видов форм права 
и соотношению понятий «форма» и «источник» 
права.

Исторически сложилось так, что консенсус 
между представителями научной общественно-
сти в области определения правовой природы 

терминов «форма права» и «источник права» 
не был достигнут. Существуют три точки зрения:

— первая группа ученых рассматривает ка-
тегории «форма» и «источник права» как сино-
нимы [1; 2, с. 112; 3, с. 82; 4];

— вторая группа разделяет позицию о том, 
что форма и источник права являются пересе-
кающимися понятиями, ввиду того что понятие 
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ы «источник права» имеет несколько значений, 
одно из которых совпадает по смыслу с поняти-
ем «форма права» [5, с. 430—431];

— третья — придерживается мысли о том, 
что это разные понятия, каждое из которых име-
ет собственное содержание [6—9].

Проблема соотношения понятий «форма 
права» и «источник права» выступала в каче-
стве одного из объектов исследований рос-
сийских ученых еще на рубеже XIX—XX веков. 
Впервые научная концепция формы права 
была предложена в труде Г.Ф. Шершеневича. 
По его мнению, «право — это правила обще-
жития, поддерживаемые государственной вла-
стью. Чтобы подданные могли ознакомиться по 
внешним признакам с содержанием норм пра-
ва, необходимо воле властвующих выражаться 
в определенной заранее форме. Эта форма мо-
жет быть едина, но она может быть и различна» 
[10, с. 134; 11].

Шершеневич Г.Ф. предлагал заменить тер-
мин «источник права» на более конкретный — 
«форма права». По его словам, формами, вы-
ражающими право, на тот момент было принято 
считать источники права. Употребляемое поня-
тие «источник права», по его мнению, имеет 
определенную степень абстрактности, а имен-
но является всеобъемлющим, так как с его по-
мощью реализуются все средства и методы, на 
основании которых общество разрешает кон-
кретные задачи правового регулирования, и по-
этому автор считает его малопригодным.

Противоположную точку зрения занимал 
Н.М. Коркунов. Он считал, что нет необходи-
мости обращаться к термину «форма права». 
Обосновывая это утверждение, автор пишет, 
что источником права являются формы объек-
тивирования норм, благодаря которым субъект 
будет знать «при соблюдении каких именно пра-
вил он может быть обеспечен от всякого при-
тязания со стороны других и соблюдения чего 
именно он может требовать от них самих» [12, 
с. 287—288]. Кроме этого, понятие «источник 
права» он считал техническим и полагал, что 
нельзя смешивать техническое понятие с дру-
гими понятиями в обыденном словоупотребле-
нии, которые обозначаются этим словом, в свя-
зи с необходимостью надлежащего понимания 
учения об источниках права.

Следующий период начинается в шестиде-
сятых годах XX века. Данный период ознаме-
нован созданием основательных разработок в 
области категории «форма права». Советскими 
учеными в своих трудах предпринимались по-
пытки отказаться от употребляемого термина 

«источник права», заменив его понятием «фор-
ма права».

К примеру, А.Ф. Шебанов в своей работе 
«Форма советского права» считал необходимым 
использовать философскую категорию формы 
для правильного с точки зрения методологии 
подхода к изучению формы права. Он отмечал, 
что применение в правовой литературе терми-
на «форма права» вместо термина «источник 
права» в формальном смысле является оправ-
данным, так как существенно отражает диалек-
тическую связь внешних способов выражения 
юридических норм с содержанием права. Аргу-
ментируя данную позицию, А.Ф. Шебанов пишет, 
что форма права есть внутренняя организация 
права, то есть система права, которая выражает 
внутреннее взаимодействие составляющих его 
юридических норм и разделение их на отрасли, 
институты в зависимости от регулируемых ими 
общественных отношений. Далее под формой 
права (внешней формой) он понимал принятые 
в данном обществе формы выражения норма-
тивной государственной воли правящего класса, 
которые объективно закреплены и содержат в 
себе составляющие это право нормы [7, с. 22—
25]. Таким образом, под формами права автор 
понимал нормативные правовые акты, право-
вые обычаи, судебные прецеденты и т. д.

Другой представитель советской юридиче-
ской науки, А.И. Денисов, утверждал, что необ-
ходимо использовать термин «источник права» 
и считал, что юридическая наука использует 
данный термин для обозначения: (1) правооб-
разующей силы, то есть источник права есть 
источник в материальном смысле; (2) форм 
существования юридических норм, то есть ис-
точник права есть источник в формальном 
смысле. По мнению автора, источниками права 
в формальном смысле являются официально 
закрепленные юридические нормы, такие как 
законы, подзаконные нормативные акты, при-
нимаемые органами государственной власти, а 
также нормативные акты судебных учреждений, 
юридические обычаи, договоры, содержащие в 
себе «юридические правила». Таким образом, 
А.И. Денисов под источником советского пра-
ва понимал конкретно закон, а другие норма-
тивные акты «свою силу черпают в законе» [5, 
с. 430—431].

В 70—80-х годах XX века, к сожалению, ис-
следования сущностных признаков категорий 
«форма права» и «источник права» практиче-
ски прекратились, и в доктрине понятия «фор-
ма права» и «источник права» стали рассма-
триваться как синонимы. На сегодняшний день 
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в российской юридической науке по-прежнему 
нет разработок, которые бы содержали в себе 
подробный анализ данных терминов, а также 
их разграничение и соотношение друг с другом. 
В большинстве случаев имеется терминологи-
ческая путаница в применении данных понятий.

Одной из причин отсутствия четкого опреде-
ления понятий «форма права» и «источник пра-
ва» следует считать многообразие смыслов, в 
них вкладываемых. К примеру, С.Ф. Кечекьян, 
говоря об «источнике права», пришел к выводу, 
что данное понятие «принадлежит к числу наи-
более не ясных в теории права. Не только нет 
общепризнанного определения этого понятия, 
но даже спорным является сам смысл, который 
в него вкладывается. Ведь “источник права” — 
это не более как образ, который скорее должен 
помочь пониманию, чем дать понимание того, 
что обозначается этим выражением» [13, с. 3].

Подобную позицию с точки зрения абстракт-
ности применяемого термина «источник права» 
занимает С.В. Бошно, полагая, что основным 
недостатком является «образность, в целом не 
свойственная ни правоведению как науке, ни 
тем более системе законодательства. Для по-
следней образность недопустима, и поэтому за-
прещена правилами законодательной техники» 
[14, с. 67].

Хаткова З.М. подтверждает тот факт, что в 
доктрине существует многозначность понима-
ния термина «источник права» российскими 
правоведами. Он выступает в трех ипостасях: 
«во-первых, в материальном смысле, содержа-
щиеся в системе объективных потребностей об-
щественного развития; во-вторых, в идеальном 
(идеологическом) смысле, общественные по-
требности должны быть поняты правотворцем 
в соответствии с уровнем его правосознания; 
в-третьих, в формально-юридическом смысле, 
получающие объективированное выражение в 
юридических актах» [15].

Вышесказанное говорит нам о том, что в 
юридической науке господствует плюрализм 
мнений по поводу понятия «источник права», 
его понимают как: (1) «внешние формы выра-
жения и закрепления правил поведения общего 
характера» [16, с. 21]; (2) «акты компетентных 
государственных органов, устанавливающие 
или санкционирующие нормы права, внешние 
формы выражения правотворческой деятель-
ности государства, с помощью которых воля 
законодателя становится обязательной для 
исполнения» [17, с. 168]; (3) «культура, кото-
рая в процессе селективной эволюции вби-
рает в себя социальный опыт и выражается в 

общеобязательных правилах поведения» [18, 
с. 138]; (4) форма «бытия юридических норм» 
[19, с. 76]; (5) «сущность, развертываясь во 
времени и пространстве, создает право как не-
кое содержательное образование, все стороны, 
элементы которого обладают качественной од-
нородностью» [20, с. 49].

Последняя точка зрения раскрывается в ра-
ботах А.В. Петрова, который считает, что сущ-
ность права выступает как источник, порожда-
ющий право. Он объясняет это через категорию 
содержания права, где сущность «определяет 
его количественный состав в виде необходимо-
го набора элементов содержания, вне которого 
право не существует как явление соответству-
ющего качества» [9]. В итоге, по его словам, 
сущность представляется основанием законо-
мерной связи между элементами права, то есть 
содержанием и формой.

Власов Г.Б. также определяет форму права 
как способ (прием, средство) внутренней ор-
ганизации и внешнего выражения права [21, 
с. 164].

Источник же права подробно исследован в 
трудах Т.В. Кашаниной, по ее мнению, «источ-
ник права» представляет собой волю право-
творческих субъектов. Соответственно, под 
источниками права может пониматься: (1) воля 
человечества (права человека, принципы пра-
ва); (2) воля народа (референдумные нормы); 
(3) воля государства (законодательные нормы); 
(4) воля коллектива (корпоративные нормы); 
(5) воля граждан, организаций (договорные 
нормы) [11]. Форма права представляется авто-
ром в качестве резервуара, где располагаются 
юридические нормы. Впоследствии Т.В. Каша-
нина в своей работе выделяет десять форм 
права: правовой обычай, религиозные тексты, 
юридический прецедент, деловое обыкновение, 
правосознание, нормативный акт, юридическая 
доктрина, судебная практика, моральные воз-
зрения и договор.

Мы разделяем позиции А.В. Петрова и 
Т.В. Кашаниной. По-нашему мнению, понятия 
«форма права» и «источник права» необходи-
мо выводить последовательно из такой катего-
рии, как сущность права, которая посредством 
содержания и формы выражает через себя 
правовую волю всего гражданского общества. 
Следует заметить, что форма права и содер-
жание права являются взаимопроникающими и 
дополняющими друг друга юридическими кате-
гориями.

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
«форма права» является совершенной формой, 
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ы в которую помещена воля гражданского обще-
ства, имеющая законченный официальный ха-
рактер в виде юридических норм, посредством 
которой субъекты правоотношений реализуют 
свои права и обязанности.

Источник же права, как отмечалось выше, 
есть не что иное, как сама эта воля, исследова-
нию которой, равно как и потребностей, лежа-
щих в основе ее возникновения, большинство 
исследователей не уделяют должного внимания.

Не претендуя на последовательность и глу-
бину изучения понятий «источник права» и 
«форма права», считаем необходимым отме-
тить, что каждое из этих понятий имеет свое 
значение, в то же время они связаны между со-
бой единой структурой: источник права — это 
воля, а форма права — ее внешнее выражение 
(воплощение) через содержание.

Рассмотрев соотношение понятий «форма 
права» и «источник права», перейдем к анали-
зу системы источников права. Перечень форм 
права неоднократно становился предметом дис-
куссий. К общепризнанным следует отнести [22]:

— закон, который в системе источников пра-
ва романо-германской семьи занимает главное 
место. Юридическая доктрина и практика зако-
нодательной сферы определяют три основные 
разновидности обычного закона: кодексы, спе-
циальные законы (текущее законодательство) 
и сводные тексты норм; общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права; правовой 
обычай, который сохраняется и по сей день; до-
говор нормативного содержания.

Многие авторы наряду с традиционными 
источниками выделяют и иные. В качестве ос-
новного аргумента выступает идея о том, что 
общественные отношения очень динамичны и 
существующие источники не всегда способны 
обеспечить своевременное и адекватное право-
вое регулирование.

Например, В.И. Цыганов считает необходи-
мым включить в перечень источников права 
Российской Федерации общие принципы права, 
характеризующиеся как «основополагающие 
правовые начала, идеи, лежащие в основе пра-
вового регулирования, на которые ссылаются 
при решении конкретных дел» [2, с. 116] (в каче-
стве примера можно привести ч. 2 ст. 6 ГК РФ). 
Относительно роли судебного прецедента в си-
стеме источников права России Виктор Ивано-
вич отмечает, что судебный прецедент офици-
ально Российской Федерацией не признан, но 
многие юристы считают, что решения Верхов-
ного Суда РФ и Конституционного суда РФ (да-
лее — КС РФ) носят прецедентный характер.

Аналогичную точку зрения занимает 
А.В. Злобин, который в своей работе «Форма 
права в современной России» пришел к выво-
ду о том, что необходимо выделить в отдельную 
классификационную группу формы (источники) 
права, правовой статус которых официально не 
определен. Правовой прецедент является яр-
ким примером такого вида источников в Россий-
ской Федерации.

Также он пишет, что в отечественной право-
вой системе официально источником права 
правовой прецедент не признается. Но считает 
нужным указать, что на современном этапе раз-
вития Российской Федерации в доктрине имеют 
место позиции, которые освещают нам положи-
тельные тенденции к его признанию. Здесь же 
он приводит мнение ученого П.А. Гука, утверж-
дающего, что в науке превалирует точка зре-
ния о необходимости официального признания 
государством юридического прецедента, но по 
сей день подобное мнение подвергается крити-
ке и отношение к судебному прецеденту в науч-
ной сфере пока остается неоднозначным.

На основании вышеизложенного мы прихо-
дим к выводу, что проблема определения места 
судебного прецедента в системе источников 
права России и вопросы его последующего за-
крепления в данной системе являются актуаль-
ными и требуют проведения ряда исследований 
по определению его правовой природы и пер-
спектив дальнейшего развития.

Предлагаем для начала предать анали-
зу правовую природу актов Конституционного 
Суда РФ (далее — КС РФ).

С момента принятия Конституции Россий-
ской Федерации 12 декабря 1993 года и по на-
стоящее время в стране сложилась положитель-
ная практика отправления конституционного 
правосудия. В качестве нормативной основы, 
регламентирующей основы правового статуса 
КС РФ, выступает статья 125 Конституции РФ, а 
так же статья 1 Федерального конституционного 
закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ (ред. от 
29.07.2018) «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», которая характеризует его в 
качестве судебного органа конституционного 
контроля, самостоятельно и независимо осу-
ществляющего судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства.

Приведенные выше положения определяют 
особое место КС РФ в системе государственных 
органов, позволяющее ему обеспечивать судеб-
но-правовую охрану Конституции, фиксировать 
в своих решениях конституционные параметры 
соблюдения и защиты прав и свобод граждан, 
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организаций и тем самым гарантировать вер-
ховенство и прямое действие Конституции на 
всей территории Российской Федерации.

Считаем необходимым привести статисти-
ческие данные, свидетельствующие о востре-
бованности и влиянии принимаемых решений 
КС РФ на формирование российской правовой 
среды. Так, по данным секретариата КС РФ, с 
1 января 1995 года по 31 декабря 2019 года в 
КС РФ поступило 364 014 обращений [23]. Боль-
шинство принимаемых решений КС РФ иници-
ировано конституционными жалобами граждан 
(их объединений), в которых излагается со-
держание нарушенных в ходе политических, 
экономических, трудовых, социальных и иных 
общественных отношений прав этих субъек-
тов. По результатам рассмотрения данных об-
ращений, в зависимости от категории жалоб, 
суд выносит постановление или определение 
по вопросам, связанным с конституционным 
статусом личности, свободой экономической 
деятельности, организацией публичной власти, 
федеративным устройством, местным само-
управлением, юридической ответственностью, 
различными видами судопроизводства и т. д.

Таким образом, предназначение конституци-
онной юстиции тесно взаимосвязано с защитой 
основных прав и свобод человека и граждани-
на. Данное положение является основным для 
современной правовой демократии и имеет 
конституционное закрепление в статье 2 Кон-
ституции РФ — права и свободы человека и 
гражданина являются высшей ценностью, их 
соблюдение и защита являются обязанностью 
государства.

В то же время особое значение КС РФ про-
является в раскрытии содержания и истинного 
смысла конституционных принципов взаимо-
действия личности, общества и государства.

При осуществлении судопроизводства Кон-
ституционный Суд руководствуется принципами:

— закрепленными в тексте Конституции РФ: 
(1) принцип правового и социального государ-
ства, (2) принцип верховенства Конституции и 
федеральных законов, (3) принцип разделения 
властей, (4) принцип равенства перед законом 
и судом и др.;

— выводимыми им из анализа взаимосвязан-
ных конституционных положений: (1) принцип 
недопустимости искажения демократической 
правовой природы российской государственно-
сти; (2) принцип уважения достоинства личности 
как равноправного субъекта во взаимоотноше-
ниях с государством; (3) принцип формальной 
определенности закона и обеспечения систем-

ного и непротиворечивого регулирования обще-
ственных отношений и др.;

— имеющими конституционное значение 
для отдельных отраслей права (в своих реше-
ниях КС РФ указывает на имеющие конституци-
онное значение принципы гражданского законо-
дательства (постановление Конституционного 
Суда РФ от 23.12.2009 № 20-П), конституцион-
ные принципы регулирования экономических 
отношений (постановление КС РФ от 22.06.2009 
№ 10-П), основные принципы правового регули-
рования отношений в сфере окружающей среды 
и экологической безопасности (постановление 
КС РФ от 14.05.2009 № 8-П), принцип надлежа-
щей защиты прав и законных интересов работ-
ника как экономически более слабой стороны 
в трудовом правоотношении (постановление 
КС РФ от 15.03.2005 № 3-П) [24].

При этом КС РФ не связывает свою деятель-
ность лишь с простым упоминанием принципов 
в своих решениях, но и предпринимает дей-
ствия по формулированию соответствующих 
основополагающих конституционных смыслов, 
раскрывающих содержание принципов, оказы-
вающих положительное влияние на деятель-
ность законодателя и правоприменителя. Таким 
образом, КС РФ дает органам государственной 
власти целостное и всеобъемлющее представ-
ление о конституционных основах построения 
правового государства, базирующихся на прио-
ритете прав и свобод человека и гражданина, а 
также возможность сопоставлять принимаемые 
ими решения не только с текстом закона, но и с 
истинным смыслом Конституции РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Феде-
рального конституционного закона от 21 июля 
1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» КС РФ в рамках своей 
компетенции принимает решения по делам о 
соответствии положений нормативных право-
вых актов Конституции РФ. Однако КС РФ, ре-
ализуя свои полномочия по принятию соответ-
ствующих решений, не имеет цели исключить 
из правовой системы подвергаемые проверке 
законы или иные нормативные акты.

По мнению С.Д. Князева, КС РФ старается не 
принимать решения о неконституционности кон-
кретной нормы, особенно в случаях, когда по-
ложения закона расходятся не с Конституцией, 
а с его правоприменительной интерпретацией. 
По его словам, в данном случае КС РФ призна-
ет закон условно соответствующим Конститу-
ции, при этом обязывает правоприменителя и 
законодателя следовать конкретному варианту 
истолкования данной нормы и, соответственно, 
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ы отступление от него будет означать нарушение 
конституционных положений [29, с. 9].

Аналогичную точку зрения занимает 
В.Д. Зорькин: «…в практике Конституционного 
Суда сложилась тенденция избегать призна-
ния оспоренного законоположения неконститу-
ционным, если имеется возможность выявить 
конституционно-правовой смысл этого законо-
положения и в его контексте — должное консти-
туционное содержание нормы, исключающее 
любое иное истолкование такого законополо-
жения в правоприменительной практике» [25].

Наибольшую актуальность имеют вопросы, 
посвященные исполнению решений КС РФ, при-
чем наибольший интерес заслуживает пробле-
ма обязательного реагирования парламента на 
данные решения.

У правоприменительных органов, в том чис-
ле судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов существует обязанность: опираться на пози-
ции КС РФ при вынесении конкретного решения 
по делу. В свою очередь, Государственная Дума 
и Совет Федерации ответственны за то, чтобы 
принимать во внимание действующие решения 
КС РФ в ходе законотворческой деятельности, 
но, к сожалению, как справедливо отмечается в 
доктрине, на практике не все решения КС РФ 
всецело воспринимаются законодателем, за-
частую только некоторые элементы данных по-
ложений КС РФ приобретают законодательное 
отражение в конкретной норме закона [26].

Последнее может создать неблагоприятную 
ситуацию в практике реализации данной нор-
мы, так как по решению законодателя в законе 
отражается лишь конкретная часть данного ре-
шения КС РФ, но не следует забывать о том, что 
выделение (последующее закрепление) опре-
деленного элемента из целостного явления 
приводит к потере заложенного смысла элемен-
та явлением. Связано это с тем, что конкретное 
явление (документ — решение КС РФ) состоит 
из соответствующих элементов, которые нахо-
дятся во взаимосвязи между собой, вычлене-
ние одного элемента из целостной системы и 
последующее его изучение, либо внедрение в 
другую систему означает, что данный элемент 
крайне неблагоприятно будет функциониро-
вать, либо будет существовать формально, не 
принося конкретной пользы.

По нашему мнению, решения КС РФ должны 
всеобъемлюще восприниматься парламентом. 
Особого внимания законодателя должна заслу-
живать не только резолютивная часть, в кото-
рой сформулированы выводы о соответствии, 
либо несоответствии Конституции проверяемых 

норм закона, но и мотивировочная, в которой 
КС РФ подробно аргументирует свою позицию 
и выявляет истинные смыслы, ценности тех или 
иных норм. В противном случае едва ли можно 
будет говорить о полном и всестороннем вос-
приятии доктринально-методологического зна-
чения правовых позиций, высказанных органом 
конституционного судебного контроля.

В настоящее время представители судов 
общей юрисдикции и некоторые представите-
ли научной общественности сообщают о том, 
что количество решений КС РФ, воплощаемых 
впоследствии законодателем в нормах закона, 
стремительно увеличивается, но полностью 
проблема сбалансированного внесения изме-
нений в нормативные правовые акты, нормы 
которых признаны неконституционными, до сих 
пор не решена.

Другой не менее значимой проблемой яв-
ляется тот факт, что КС РФ может проводить 
проверку только в случае ее инициирования 
уполномоченными субъектами, иначе говоря, 
противоречащий Конституции РФ нормативный 
правовой акт может действовать на протяжении 
длительного времени, если никто не подаст со-
ответствующую жалобу.

Резюмируя вышеизложенное, можно отме-
тить, что единого мнения о месте и роли реше-
ний КС РФ в системе отечественных форм пра-
ва в отечественной правовой доктрине до сих 
пор нет.

Одни представители научной общественно-
сти занимают позицию, что уже к настоящему 
моменту органы конституционного контроля 
участвуют в правотворчестве, также поддер-
живают мнение своих коллег об особой роли 
КС РФ в приведении российского уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства в 
соответствие с Конституцией РФ [27, с. 56].

Другие исследователи приводят доводы в 
пользу того, что на сегодняшний день данные 
акты не являются формой права, но их (акты 
КС РФ) следует признать таковой. Доказывают 
свою позицию авторы тем, что: «судебные пре-
цеденты… т. е. обоснованные в судебных ре-
шениях новые правовые нормы, обязательные 
в дальнейшем для применения» [28, с. 41; 29, 
с. 83—84; 30, с. 32—33; 31, с. 232—235].

Третья группа ученых не видит в качестве 
формы права КС РФ [32, с. 22—25; 33, с. 27—29].

Одним из немногих недостатков решений 
КС РФ, отмечаемых в доктрине, является во-
прос об истинности конституционного толкова-
ния, когда по одному и тому же предмету про-
верки, но в разные временные периоды КС РФ 
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принимает акты конституционного правосудия 
с прямо противоположными правовыми пози-
циями. Иногда сложно понять, в каком именно 
решении главный орган конституционного пра-
восудия дал наиболее точное толкование норм 
Конституции РФ, а когда представил собствен-
ные субъективные представления по конкрет-
ному случаю [34; 35].

По мнению Н.Н. Ковтуна, акты конституци-
онного правосудия являются непосредственно 
нормами российского (уголовно-процессуаль-
ного) права [36, с. 104—109]. Аналогичной точ-
ки зрения придерживается Г.А. Гаджиев, указы-
вающий на особую юридическую силу итоговых 
выводов и правовых позиций КС РФ, а также на 
основание, которые позволяют отождествлять 
акты конституционного правосудия с «…живым, 
развивающимся конституционным правом» [37, 
с. 82]. Говоря о месте актов КС РФ в системе 
форм права, следует отметить, что акты КС РФ 
имеют значение конституционно-правовых 
норм и приравниваются по юридической силе к 
Конституции РФ.

Далее, Н.Н. Ковтун полагает, что положения 
части 3 статьи 79 Федерального конституци-
онного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» позволяют воспринимать акты КС РФ в 
качестве норм права. В свою очередь, юридиче-
ская сила данных актов позволяет расположить 
их в структуре отечественной правовой системы 
непосредственно после Конституции РФ [38].

Считаем нужным отметить тот факт, что 
КС РФ в рамках своей компетенции не только 
осуществляет проверку оспариваемых заяви-
телями отраслевых норм на соответствие Кон-
ституции РФ, но и создает новые положения 
(нормы), которые не имеют аналогов в действу-
ющем законе (уголовно-процессуальном), либо 
вступают в явное противоречие с действующи-
ми нормами конкретной отрасли права.

Часть актов КС РФ законодателем при фор-
мировании Уголовно-процессуального кодек-
са РФ (далее — УПК РФ) 2001 года была проа-
нализирована и включена в систему положений 
данного закона (с принятием последнего про-
изошли существенные изменения в правовом 
регулировании уголовно-процессуальных отно-
шений). К примеру:

— постановление КС РФ от 23 марта 1999 
года № 5-П. В нем суд впервые признал до-
пустимым обжалование и судебную проверку 
действий и решений органа предварительного 
расследования о законности и обоснованности 
производства обыска, наложении ареста на 

имущество, приостановлении производства по 
делу или продлении сроков следствия;

— постановление КС РФ от 27 июня 
2000 года № 11-П. В нем суд всеобъемлюще 
раскрывает обеспечивающее право участника 
процесса на квалифицированную юридическую 
помощь защитника-адвоката, которое нашло 
свое нормативное воплощение в пункте 5 ча-
сти 3 статьи 49 УПК РФ;

— постановление КС РФ от 15 января 
1999 года № 1-П. В этом постановлении судом 
был решен вопрос о допуске к участию в су-
дебных прениях потерпевшего и впоследствии 
имел отражение в нормах части 2 статьи 292 
УПК РФ;

— постановление КС РФ от 8 декабря 2003 
года № 18-П. Согласно позициям данного акта 
КС РФ, система условий по возвращению уго-
ловного дела из суда прокурору распространя-
ется на действия и решения суда первой ин-
станции (ст. 237 УПК РФ);

— определение КС РФ от 18 июля 2006 года 
№ 343-О, а также определение КС РФ от 21 де-
кабря 2006 года № 533-О. Положениями дан-
ных определений КС РФ конкретизировал, что 
УПК РФ не содержит норм, позволяющих при-
влекать лицо в качестве подозреваемого или 
обвиняемого, а также изменять или дополнять 
ранее предъявленное обвинение в связи с уста-
новлением факта совершения данным лицом 
(нового) преступления, по признакам которого 
уголовное дело не возбуждалось.

Резюмируя вышеприведенное, мы приходим 
к выводу, что КС РФ по результатам осущест-
вления правосудия принимает решения, опира-
ясь на нормы Конституции и основополагающие 
принципы (заложенные в ней). В данных реше-
ниях суд раскрывает «недостающие элементы» 
текста закона (к примеру, уголовного и уголов-
но-процессуального), то есть решения КС РФ 
могут существенно изменять или дополнять ос-
новные постулаты предписаний действующих 
нормативных правовых актов (УПК РФ, УК РФ).

Не претендуя на полноту изучения данной 
проблемы, считаем необходимым перейти к 
рассмотрению правовой природы постановле-
ний Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации.

В доктрине неоднократно предпринимались 
сравнения юридической природы нормы права 
с признаками, присущими отдельным постанов-
лениям Пленумов Верховного Суда Российской 
Федерации (далее — ВС РФ).

Основными критериями нормы права вы-
ступают: «всеобщность, общеобязательность, 
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ы формальная определенность, установленность 
или санкционированность компетентными ор-
ганами государства, способность регулировать 
общественные отношения благодаря заклю-
ченной в них правовой информации, особой 
структуре и государственной гарантированно-
сти, обеспеченность принудительной силой го-
сударства и сознательностью членов общества, 
неоднократность действия» [39, с. 256].

Для нижестоящих судов, безусловно, поста-
новления пленумов высших судебных инстанций 
являются обязательными при принятии решения 
по конкретному делу. Однако возникает вопрос, 
являются ли данные постановления обязатель-
ными для других органов государственной вла-
сти, физических или юридических лиц?

Отвечая на данный вопрос, М.Г. Дубинин за-
метил, что для вышеперечисленных субъектов 
постановления Пленума ВС РФ являются не-
обязательными ввиду того, что противоречия 
в законодательстве можно преодолеть путем 
нахождения взаимоисключающих положений 
в других нормативных правовых актах, а про-
тиворечия между постановлениями Пленума 
ВС РФ устранить невозможно и к тому же по-
следние, по его словам, «учитывались только 
арбитражными судами и не несли практиче-
ского интереса для судов общей юрисдикции». 
К тому же он отмечает, что прецедентная со-
ставляющая этих постановлений показала всю 
неустойчивость модели прецедентного права в 
рамках отечественной судебной системы, обо-
сновывая это тем, что каждая система судов, 
принимая решение по делу, руководствовалась 
соответствующим судебным актом вышестоя-
щих инстанций [40].

По факту роль позиций ВС РФ в правосо-
знании научного и профессионального сообще-
ства, всех субъектов правоотношений весьма 
велика, так как ВС РФ является высшей су-
дебной инстанцией, органом государственной 
власти, наиболее детально разбирающимся в 
актуальных проблемах реализации гражданами 
своих прав и обязанностей.

Сложившийся опыт должен учитываться за-
конодателем при принятии, изменении, либо от-
мене нормативных правовых актов. К тому же в 
соответствии с пунктом 1 статьи 104 Конститу-
ции Российской Федерации ВС РФ компетентен 
в области законодательной инициативы по во-
просам своего ведения.

Поэтому, считаем важным отметить, что 
профессиональный правоприменитель в лице 
ВС РФ должен представлять законодателю 
информацию о тех неточностях, которые были 

допущены последним в дефинициях, а также о 
пробелах и коллизиях, иных дефектах, имею-
щихся в законе.

Определяя роль высших судов в системе 
правового регулирования, А.А. Иванов отмечал: 
«Если мы посмотрим на нашу судебную систе-
му с точки зрения фильтра и его роли в форми-
ровании прецедентов, то обнаружим, что у нас 
только Верховный Суд фактически работает по 
прежней континентальной модели. Но главное в 
том, что этот суд не преследует цель создания 
прецедентов, хотя его организационная струк-
тура позволяет их формировать.

Конституционный Суд установил фильтры и 
выбирает наиболее значимые дела. Это волей-
неволей толкает их к тому, чтобы формировать 
прецеденты. Данный процесс происходит сам 
собой, независимо от их желания. Тут нельзя 
кого-то упрекнуть, что он хочет сделать преце-
дент источником права. Просто суды выбрали 
определенную модель работы, и такая модель 
с неизбежностью влечет за собой прецедент-
ность их правовых позиций» [41, с. 6].

Следует привести позицию Ю.П. Синельщи-
кова: «Верховный Суд не будет формировать ту 
нормативную базу, которая входит в компетен-
цию законодателя. Он в рамках того, что опре-
делил законодатель, будет давать толкование, 
разъяснения. Там, где есть пробел, Верховный 
Суд конкретизировать ничего не сможет, ему 
придется выходить на законодателя» [42].

Аналогичное суждение, основанное на прин-
ципе разделения властей, высказала В.И. Ани-
шина, которая утверждала, что: «при судейском 
нормотворчестве может быть нарушен осно-
вополагающий принцип разделения властей 
вследствие присвоения судом полномочий за-
конодателя. В случае принятия судом решений, 
которые становятся общеобязательными, ос-
новная функция законодательства — нормот-
ворчество — не передается суду и не блокиру-
ется решением суда» [43].

Противоположную точку зрения приводил 
С.С. Алексеев, утверждающий: «…настала 
пора вообще изменить видение правосудия, 
интерпретацию его назначения как одного лишь 
«применителя права». Опыт развитых демокра-
тических стран показывает, что высокий уровень 
правового развития достигается в обществе тог-
да, когда суд опирается на Конституцию, закон, 
на общепризнанные права человека, так же и 
творит право. Поэтому придание решениям 
высших судебных инстанций страны функций 
судебного прецедента представляется делом 
назревшим, вполне оправданным» [44, с. 219].
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Действительно, современный этап станов-
ления России ознаменован активным процес-
сом формирования прецедентного права, так 
как действующее законодательство зачастую 
не успевает отвечать современным запросам 
стремительно развивающегося российского 
общества. Так, с момента принятия Уголовного 
Кодекса Российской Федерации в 1996 году и до 
2019 года внесено более 200 изменений и до-
полнений федеральными законами, постанов-
лениями КС РФ и постановлениями Пленума 
ВС РФ. Более того, на протяжении 23 лет дей-
ствия УК РФ законодателем вносились измене-
ния и дополнения примерно раз в 1,5 месяца. 
Таким образом, на сегодняшний день УК РФ со-
держит в себе более 450 статей и их количество 
растет по мере потребностей гражданского об-
щества. Говоря о цифрах, мы не можем обойти 
стороной Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
так как почти за 18 лет существования он также 
изменялся и дополнялся федеральными зако-
нами, постановлениями КС РФ и постановле-
ниями Пленума ВС РФ, в результате активно-
го реформирования его положений получился 
принципиально иной УПК РФ. Такой интерес к 
изменению и дополнению УК РФ и УПК РФ об-
условлен тем, что содержание положений этих 
нормативных актов определяет направление 
развития внутренней и внешней политики на-
шего государства.

Далее, ВС РФ в рамках своей компетенции 
осуществляет правовосполнительную деятель-
ность и тем самым восполняет закон в случае 
пробела, либо дополняет его, осуществляя тол-
кование. Таким образом, происходит создание 
новых правил, которые впоследствии будут ре-
гулировать новые или существующие правоот-
ношения.

Однако В.В. Груздев отмечает, что сформу-
лированные КС РФ и Европейским судом по 
правам человека правовые позиции по толкова-
нию юридических норм в рамках производства 
по конкретным делам имеют обязательный ха-
рактер. Это обусловлено тем, что в них содер-
жится действительный смысл конституционных 
норм, а также норм Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года. Но, по 
его словам, все остальные суды Российской Фе-
дерации, отправляя правосудие по конкретным 
делам, осуществляют «необязательное для 
других дел толкование юридических норм» [45].

Мы считаем, что обязательное применение 
постановлений Пленума ВС РФ важно, так как 
является гарантией должной реализации суда-
ми законодательных норм. Поэтому «руководя-

щие» разъяснения должны носить обязатель-
ный характер по отношению к судам и другим 
участникам судопроизводства, вовлеченным в 
процесс. Роль этих разъяснений заключается 
в придании нормативной определенности аб-
страктному или противоречивому содержанию 
нормативных правовых актов в целях преодо-
ления сложившихся в правоприменительной 
деятельности трудностей при разрешении кон-
кретного дела. Поэтому нормативное значение 
постановлений Пленума ВС РФ служит векто-
ром, определяющим направление формирова-
ния судебной практики.

Подводя итог на основе вышеприведен-
ных позиций, мы приходим к выводу о том, что 
полномочия высших судов не следует сводить 
только к толкованию права. Особая роль поста-
новлений Пленума ВС РФ и решений КС РФ за-
ключается в том, что благодаря данным актам 
формируется единообразная правопримени-
тельная практика, а также истинное представ-
ление о сфере и порядке действия конкретной 
нормы закона. Отсюда данные акты следует 
считать формой права.

В заключение хотелось бы акцентировать 
внимание на том, что процесс формирования 
демократического правового социального го-
сударства вносит свои коррективы в деятель-
ность высших судов, основная задача которых 
состоит в том, чтобы не допустить отступления 
от требований Конституции РФ ни в законода-
тельной деятельности, ни в правоприменении. 
Следует признать формой права акты, приня-
тые Конституционным Судом РФ и Верховным 
Судом РФ, так как нормативные правовые акты 
содержат множество дефектов, а также область 
правового регулирования зачастую не успевает 
за происходящим в общественных отношениях 
изменениями. В то же время позиции высших 
судов не должны отклоняться от духа закона.
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«Языковой ресурс» как объект правового регулирования: 
постановка проблемы и опыт Китая

“Language resource” as an object of legal regulation: 
problem statement and experience of China

В последнее время получает развитие тенденция 
роста роли языка как самобытного морально-поли-
тического и хозяйственно-экономического средства, 
создающего преимущества для отдельных лиц либо 
определенных кругов лиц в социальной практике раз-
личных обществ и государств мира. С этой точки зре-
ния уместно ставить вопрос о языке как определен-
ном ресурсе, а также соответствующей проблематике 
развития правового регулирования «языковых ресур-
сов». Если для России такой ракурс проблемы языка 
в правовой системе является сравнительно новым, 
Китай существенно продвинулся в вопросах охраны 
и развития «языковых ресурсов» страны, что пред-
ставляет интерес в том числе с точки зрения разви-
тия международных отношений двух стран, в осо-
бенности сотрудничества в сфере науки, культуры 
и образования Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики.

Исследование выполнено в рамках Проекта 
№ 18-29-15014 РФФИ.

Recently, it becomes a strong trend when the role of 
language as a distinctive moral, political and economic 
tool is growing and, as such, creates advantages either 
for individual persons or certain groups providing social 
practices among various societies and states in contem-
porary world. From this point of view, it is appropriate to 
outline a question as to the language being understood 
as a special resource, as well as the corresponding prob-
lems of the development of legal regulation of language 
resources. While such a view at the problem of language 
in terms of the legal system is relatively new for Russia, 
China has made significant progress both in legal protec-
tion and development of its ‘language resources’, which 
is also of interest from the point of view of the develop-
ment of international relations between the two states, 
especially in terms of international cooperation in the 
field of science, culture and education for the RF and 
the PRC.

The research is carried out in terms of RFBR Project 
no. 18-29-15014.
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и частное право, общественные интересы, правовое 
регулирование, правовая система, государственная 
языковая политика, правовая политика в сфере на-
уки, культуры и образования, международное сотруд-
ничество в сфере науки, культуры и образования.

Keywords: language resource, public and private 
law, public interests; legal regulation; legal system, state 
language politics, legal policy in the fields of science, cul-
ture and education, international cooperation in the fields 
of science, culture and education.

Помимо морально-политического значения 
языка в современном государстве и обществе, 
в последние годы все большее значение приоб-
ретает его хозяйственно-экономическая роль: 
язык начинает восприниматься как самобытный 
ресурс, владение которым дает соответствую-
щим лицам известные преимущества.

Параллельно с этим, естественно, постепен-
но начинает происходить своеобразная «ком-
мерциализация» языка. Наиболее широкое 
распространение и известное проявление это-
го можно найти в таких правовых формах, как 
применение языковых средств (в особенности, 
отдельных языковых единиц) в качестве товар-
ных знаков, а также соответствующей правовой 
охране брендов, рекламных слоганов — в по-
вседневности, наименований доменов, «ник-
неймов» и проч. — в «виртуальной» цифровой 
среде Интернет, что по совокупности объектив-
но и эффективным способом не только может 
создавать доход, но зачастую вносит суще-
ственный вклад в создание прибыли для своих 
правообладателей.

В научной среде также активно ставятся во-
просы о том, какие свойства языка и его эле-
ментов создают им стоимость, позволяют им 
быть продаваемым и покупаемым, становиться 
собственностью [1], то есть объектом граждан-
ского права (ius in rem), а также правового регу-
лирования в целом.

Иными словами, в последние годы в осо-
бенности отчетливо проявляется тенденция 
выстраивания некой социально-правовой мо-
дели, в которой язык — частично либо полно-
стью — выступал бы самостоятельным объ-
ектом общественных отношений, в том числе 
в товарно-денежном и гражданско-правовом 
обороте, вплоть до того, чтобы в части либо 
полностью восприниматься, включая право-
вую систему и правоотношения, в качестве 
«вещи» (res).

Действительно, едва ли возможно возразить, 
что повсеместная «коммерциализация» обще-
ственных отношений, свойственная множеству 
современных обществ, не может не повлиять на 
развитие соответствующих процессов коммер-
циализации отношения человека к языку.

Так, общепризнано, что язык, будучи отраже-
нием человеческого бытия и сознания, эволюци-
онирует вместе с человеком и обществом. В на-
стоящее время, когда идеи рынка, философия 
рыночных отношений, которые распространя-
ются на безальтернативной основе в последние 
десятилетия на глобальном уровне, охватыва-
ют не только узкие сферы общественных отно-
шений, функционирующие в товарно-денежной 
логике, но и оказывают все большее влияние на 
все больший спектр общественных отношений 
вообще, общество в целом. Соответствующим 
образом язык, обеспечивающий жизнедеятель-
ность современного общества, в определенных 
«рыночных ситуациях», круг которых ежеднев-
но расширяется, может и зачастую начинает 
оцениваться в денежном выражении.

Таким образом, современные принципы ор-
ганизации «рыночного общества» и продвигае-
мые в нем ценности в конечном итоге наделяют 
язык такими свойствами, которые позволяют 
преобразовать его (в целом либо в части) в то-
вар, а в юридическом плане — в объект вещного 
права, более того — вещь, приносящую доход.

В целом это не случайно. Действительно, 
на разных этапах истории человечества «то-
варом» становились такие фундаментальные 
для человеческого бытия явления, как природа, 
культура, история, мораль, здоровье и другие 
(в различных правовых формах в том числе). 
Сегодня таким процессам все более подвер-
гается язык в своих различных аспектах, пись-
менной и устной формах, как языковая система 
и т. п. Стоимостное измерение и ценовое вы-
ражение приобретают сегодня писательская и 
ораторская деятельность, осуществляющиеся в 
самых различных сферах общественной жизни, 
лингводидактическая, в том числе переводче-
ская деятельность, тексты разного рода и проч.

Несколько сложнее, по мнению современных 
исследователей, дело обстоит с «коммерциали-
зацией» системных проявлений языка: «Пока 
кажется невероятным, чтобы кто-то предъ-
явил права на владение, скажем, дательным 
падежом русского языка, тем не менее можно 
предположить наличие ситуаций, когда право 
пользованием какой-то языковой системой как 
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абстрактным кодом и ее элементами может при-
надлежать определенному кругу лиц, а значит, и 
приобретено кем-то за деньги» [1, с. 76].

Действительно, сегодня можно наблюдать, 
как в условиях «рыночного общества», пусть и 
постепенно, но «бесплатный» по своей природе 
язык утрачивает свойство одинаково принадле-
жать всем своим «владельцам».

С другой стороны, из уст экономистов уже 
более полувека звучат различные обоснования 
к выстраиванию отношения к языку как к ком-
мерческому объекту, то есть в юридическом 
плане — по сути как к объекту вещных прав. На-
пример, существует концепция, что слова пред-
ставляют собой продукт «языкового труда», 
и, коль скоро служат удовлетворению опреде-
ленных потребностей человека, обладают со-
ответствующей потребительской стоимостью. 
Другой подход демонстрируется в концепциях 
так называемого «лингвистического мерканти-
лизма», в котором использование языка рас-
сматривают как «обмен сообщениями», что за-
кономерно сравнивается с товарным обменом, 
торговлей — то есть своего рода договорными 
отношениями и т. п. [2, c. 164—166].

Несмотря на то что объективные процессы 
коммерциализации языка имеют место и все 
более настойчиво начинают требовать соответ-
ствующего юридического оформления, в осо-
бенности в сфере частного права, отношения 
человека к языку не могут ими исчерпываться.

Так, правовая охрана сегодня, как правило, 
во многих правовых системах современности 
предусматривается непосредственно для госу-
дарственного языка и языков народов страны, в 
том числе национальных меньшинств, культур-
ных автономий и проч. — в публичной сфере. 
Уголовные кодексы многих стран усматривают 
преступления в таких деяниях, как клевета, 
оскорбление и иные порой сугубо вербальные 
акты (устные и письменные, публикации и др.) 
лиц. Наконец, имущественные и личные не-
имущественные права, связанные с исполь-
зованием языка, традиционно защищаются 
исключительным правом: авторским, законода-
тельством о товарных знаках и торговых наиме-
нованиях, иными нормами в сфере охраны ин-
теллектуальной собственности, а также рядом 
других.

Вместе с тем, современная тенденция вы-
деления языка в самостоятельный (цельный и 
обособленный) объект (предмет) правового ре-
гулирования (зачастую в рамках частного пра-
ва — прежде всего) не может быть полноценно 
и успешно реализована исключительно сред-

ствами и методами гражданского права, в граж-
данско-правовом поле. Более конструктивным 
представляется взгляд на язык как ресурс, от-
носящийся к сфере общественных интересов, 
общественного блага.

С этой позиции принципиальный вопрос се-
годня — необходимость комплексного развития 
представления о «языковом ресурсе» — и обе-
спечения его широкой доступности, что позво-
лило бы, в том числе правовыми средствами, 
гарантировать, с одной стороны, развитие язы-
ка и, с другой стороны, исключить любые фор-
мы присвоения, вплоть до «монополизации», 
способные нанести вред языку и обществу в 
целом.

В обозначенном аспекте, как представляет-
ся, следует исходить из того, что язык как «объ-
ект» есть не абстрактная «языковая среда», но 
и конкретные формы его вовлечения в челове-
ческую деятельность во всем ее многообразии, 
а кроме того, — «обратная связь», то есть воз-
действие, которое такая деятельность на него 
(язык) оказывает. Соответственно, «субъектом» 
языка должно выступать исторически сложив-
шееся (со)общество, осуществляющее позна-
вательную и практическую деятельность сред-
ствами данного языка. В этом контексте надо 
понимать, что объект будет воспроизводиться 
субъектом через призму определенных оценок 
и норм. Подобно тому, как каждый материаль-
ный объект сам по себе обладает некоторыми 
определенными природными свойствами — ме-
ханическими, физическими, химическими и про-
чими, которые, в свою очередь, определяют его 
ценность для человека, служа ему в различных 
процессах жизнедеятельности, в том числе, на-
пример, создания предметов, удовлетворяющих 
потребности, точно так же язык, которым поль-
зуется данное общество, составляет его общую 
социальную ценность — до тех пор и в том объ-
еме, пока полезен общественному развитию [3, 
c. 13—16; 51—54]. В этом смысле «ценность» 
выступает социальной характеристикой «объ-
екта», в данном случае — языкового ресурса, 
которым располагает то или иное лицо, обще-
ство, государство.

В этом плане уместна постановка вопроса 
развития правовой охраны языкового ресурса 
данного общества в данном государстве.

В России существенный шаг в указанном 
направлении был сделан с конституционной 
реформой 2020 года. Так, статьи 68 и 69 Кон-
ституции РФ устанавливают, что государствен-
ным языком Российской Федерации на всей 
ее территории является русский язык как язык 
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многонациональный союз равноправных наро-
дов Российской Федерации; государство защи-
щает культурную самобытность всех народов и 
этнических общностей Российской Федерации, 
гарантирует сохранение этнокультурного и язы-
кового многообразия. Эти положения создают 
фундамент для дальнейшего развития право-
вой охраны языковых ресурсов России, что 
должно получить соответствующее отражение 
и развитие в правовой политике и правотвор-
честве.

В указанной связи значительный интерес 
представляют подходы Китая в управлении сво-
им языковым ресурсом.

Известно, что в последние десятилетия Ки-
тайская Народная Республика (КНР) уделяет 
исключительное внимание государственной 
языковой политике, стремясь эффективно ре-
ализовать свой потенциал. На фоне процес-
сов языковой унификации в КНР значительное 
внимание уделяется проблематике сохранения 
языкового многообразия. В данном вопросе од-
ним из своих достижений КНР по праву считает 
принятие в г. Чанша Декларации Юнеско о за-
щите и продвижении языкового многообразия 
в мире в 2018 году [4]. В социально-правовой 
практике Китая сегодня реализуется доктрина 
«Многоязычное сосуществование — раздель-
ное использование языков», основанная на 
равном статусе и взаимодополняющих функци-
ях, которыми объективно обладают различные 
языки в языковой среде современной КНР.

В развитии концепции «языкового ресурса» 
китайское научное сообщество исходит из того, 
что, во-первых, «товарная природа» языка мо-
жет быть отражена прежде всего в языковых 
знаниях, языковом поведении и языковых тех-
нологиях, а не в абстрактных «языковых систе-
мах»; во-вторых, сегодня наиболее очевидным 
проявлением языка как «товара» является из-
учение иностранных языков, требующее суще-
ственных затрат времени, энергии и финансов, 
тогда как способность человека говорить на 
иностранном языке зачастую определяет его 
профессиональные перспективы, повышает 
конкурентоспособность на рынке труда и до-
ходы. Действительно, обучение иностранным 
языкам, надо признать, уже давно стало само-
стоятельной «индустрией», самобытной хозяй-
ственной отраслью.

С 2005 года в КНР была выдвинута концеп-
ция «языковых ресурсов», и при рассмотрении 
языков как лингвистических, культурных и эко-
номических ресурсов в рамках правовой си-

стемы КНР стали предприниматься меры по их 
правовой охране.

Первым шагом стало создание «Аудиобазы 
языковых ресурсов Китая» и соответствующих 
учебных пособий. В дальнейшем с использова-
нием современных информационных техноло-
гий для сбора языковых данных была создана 
более развитая база данных в соответствии с 
определенными критериями, позволившая пре-
доставлять услуги академическому сообществу 
и обществу в целом в виде книг, посредством 
Интернета, музеев, лингафонных лабораторий 
и т. д. Эта масштабная работа была впервые 
опробована в Цзянсу, Шанхае и Пекине.

Так, спустя десятилетие с начала работ, ког-
да был приобретен некоторый опыт и обучены 
кадры, национальный проект по защите языков 
в КНР был официально запущен в масштабах 
страны в 2015 году и к настоящему времени за-
вершен по всем позициям во всех провинциях, 
включая САР (специальный административный 
район) Гонконг, САР Макао и китайский Тайвань, 
а исследование было посвящено 123 языкам и 
их основным диалектам, что делает указанный 
проект крупнейшим в мире исследованием в 
сфере охраны языковых ресурсов.

Наряду с мерами по развитию «экономики 
китайского языка», китайские ученые начали из-
учать экономику языковой индустрии в целом, 
разделив ее на девять основных видов соот-
ветствующей предпринимательской деятель-
ности: (1) языковое обучение; (2) языковое из-
дательство; (3) языковой перевод; (4) языковая 
обработка информации; (5) языковое искус-
ство; (6) языковая реабилитация; (7) языковая 
выставка; (8) языковое творчество; (9) оценка 
уровня владения языком. Развитие всех этих от-
раслей требует соответствующего развития пра-
вового регулирования, юридических гарантий.

Столкнувшись с наступлением информаци-
онной эры, руководство КНР приходит к выво-
ду, что будущая экономическая форма — это 
прежде всего цифровая экономика и что «дан-
ные» являются ключевым ее элементом. С этой 
точки зрения «данные» были включены в ряд 
факторов производства, наряду с «трудом», 
«капиталом», «землей», «знаниями», «техно-
логиями» и «управлением». «Данные» могут 
быть введены в экономическую систему через 
рынок, где в рамках такой модели они опла-
чиваются в момент их введения в обращение. 
Поскольку же большая часть данных, которы-
ми располагает человек, — это языковые дан-
ные, то есть информация, облеченная в формы 
(естественных) языков, сохранение языковых 
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ресурсов (в т. ч. искусственных), а также их 
использование составляют ключевой и прин-
ципиальный вопрос экономического развития 
в информационную эпоху. Правовые формы 
должны им последовать.

Примечания

1. Голев Н.Д., Яковлева О.Е. Язык как собствен-
ность (к основаниям лингвомаркетологической 
концепции языка) // Юрислингвистика-10: Лингво-
конфликтология и юриспруденция: межвузовский 
сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева и 
Т.В. Чернышовой. Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. 
ун-та, 2010. С. 73—81.

2. Гак В.Г. Языковые преобразования: моногра-
фия. М.: Языки русской культуры, 1998. 768 с.

3. Коршунов А.М., Мантатов В.В. Теория отраже-
ния и эвристическая роль знаков. М.: Издательство 
Московского университета, 1974. 215 с.

4. Protection and Promotion of Linguistic Diversity of 
the World. Yuelu Proclamation. International Conference 
“Role of linguistic diversity in building a global community 
with shared future: protection, access and promotion 
of language resources”. 19—21 September 2018. 
Changsha, The People’s Republic of China. URL: https://

en.unesco.org/sites/default/files/yuelu_proclamation_
en.pdf

References

1. Golev N.D., Yakovleva O.E. Language as prop-
erty (to the foundations of the linguo-marketing concept 
of language). Yurislingvistika10: Linguoconflictology 
and jurisprudence: interuniversity collection of scientific 
papers / ed. N. D. Goleva and T.V. Chernyshova. Kem-
erovo; Barnaul: Publishing house Alt. University, 2010. 
Pp. 73—81. (In Russ.)

2. Gak V.G. Language transformations: monograph. 
Moscow: Languages of Russian culture, 1998. 768 p. 
(In Russ.)

3. Korshunov A.M., Mantatov V.V. Reflection theory 
and the heuristic role of signs. Moscow: Moscow Univer-
sity Publishing House, 1974. 215 p. (In Russ.)

4. Protection and Promotion of Linguistic Diversity of 
the World. Yuelu Proclamation. International Conference 
“Role of linguistic diversity in building a global commu-
nity with shared future: protection, access and promo-
tion of language resources”. 19—21 September 2018. 
Changsha, The People’s Republic of China.URL: https://
en.unesco.org/sites/default/files/yuelu_proclamation_
en.pdf



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИческие ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

3 6  Юридическая наука и практика 
Л

ип
ин

ск
ий

 Д
.А

. О
 н

ек
от

ор
ы

х 
пр

от
ив

ор
еч

ия
х 

до
кт

ри
ны

 ю
ри

ди
че

ск
ой

 о
т

ве
т

ст
ве

нн
ос

т
и 

и 
де

йс
т

ву
ю

щ
ег

о 
за

ко
но

да
т

ел
ьс

т
ва

© Липинский Д.А., 2020

УДК 340.1
DOI 10.36511/2078-5356-2020-3-36-44

Липинский Дмитрий Анатольевич
Dmitry A. Lipinsky

доктор юридических наук, профессор
Тольяттинский государственный университет (445020, Тольятти, ул. Белорусская, 14)

doctor of sciences (law), professor
Tolyatti State University (14 Belorusskaya st., Tolyatti, Russian Federation, 445020)

E-mail: Dmitri8@yandex.ru

О некоторых противоречиях доктрины юридической ответственности 
и действующего законодательства

Some contradictions between the doctrine of legal responsibility 
and current legislation

Статья посвящена принципам юридической от-
ветственности как концентрированному выражению 
правовой доктрины, их пониманию в науке и за-
креплению в действующем законодательстве. Ана-
лизируются решения Конституционного Суда РФ, 
посвященные отправным началам юридической 
ответственности, а также показывается, как офици-
альная доктрина, формируемая Конституционным 
Судом РФ, повлияла на систему принципов юридиче-
ской ответственности. Раскрываются противоречия 
между доктринальными характеристиками принци-
пов юридической ответственности и действующим 
законодательством, а также практикой его примене-
ния. Значительное внимание уделяется требованиям 
принципа законности, а также доказывается, что в 
настоящее время ввиду особой важности в системе 
принципов юридической ответственности сформиро-
вался принцип правовой определенности. Анализи-
руется сама природа противоречий между действую-
щим законодательством и практикой его применения. 
Даются рекомендации, направленные на совершен-
ствование регламентации принципов юридической 
ответственности.

Статья выполнена при поддержке РФФИ, проект 
№ 19-011-00103 А «Юридическая ответственность 
в правовой системе России: концепция взаимодей-
ствия, взаимосвязей и устранения противоречий с 
иными элементами правовой системы».

Ключевые слова: юридическая доктрина, юриди-
ческая ответственность, законодательство, решения 
Конституционного Суда, принципы юридической от-
ветственности, правовая определенность, законность.

The article is devoted to the principles of legal respon-
sibility as a concentrated expression of legal doctrine, 
their understanding in science and consolidation in the 
current legislation. The article analyzes the decisions of 
the Constitutional Court of the Russian Federation, dedi-
cated to the starting principles of legal responsibility, and 
also shows how the official doctrine formed by the Con-
stitutional Court of the Russian Federation influenced the 
system of principles of legal responsibility. The contra-
dictions between the doctrinal characteristics of the prin-
ciples of legal responsibility and the current legislation 
are revealed, as well as the practice of its application. 
Considerable attention is paid to the requirements of the 
principle of legality, and it is also proved that at pres-
ent, due to its special importance, the principle of legal 
certainty has formed in the system of principles of legal 
responsibility. The nature of the contradictions between 
the current legislation and the practice of its application 
is analyzed. Recommendations are given to improve the 
regulation of the principles of legal responsibility.

The article was supported by the Russian Foundation 
for Basic Research, project no. 19-011-00103 A «Legal 
responsibility in the legal system of Russia: the concept 
of interaction, interconnections and elimination of contra-
dictions with other elements of the legal system».

Keywords: legal doctrine; legal liability; legislation; 
decisions of the Constitutional court; principles of legal 
responsibility; legal certainty; legality.
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Доктрина юридической ответственности, 
формируемая учеными-юристами, находит-
ся в тесном соотношении с действующим за-
конодательством, закрепляющим нормы и 
институты юридической ответственности. Со-
отношение — это философская категория, ха-
рактеризующаяся как минимум следующими 
моментами: единством, различиями, взаимо-
действием и противоречиями. В рамках насто-
ящей работы в большей степени пойдет речь о 
наиболее явных противоречиях, которые про-
являются на уровне принципов, разработанных 
наукой, и отчасти закрепленных в действующем 
законодательстве, но которые нарушаются как 
правоприменителем, так и правотворческими 
органами.

Теория юридической ответственности явля-
ется относительно самостоятельным элемен-
том доктринального уровня правовой системы 
общества, и в идеале действующее законо-
дательство о юридической ответственности и 
практика его применения должны соответство-
вать общепринятым научно обоснованным 
представлениям о сфере должного. Мы неслу-
чайно указали на общепризнанные научные 
представления, так как если бы законодатель 
принимал во внимание, например, все пред-
ложения, которые содержатся в юридических 
работах об изменениях и дополнениях Консти-
туции Российской Федерации, то очень сложно 
было бы представить текст Основного Закона. 
Да и вряд ли бы он отличался системностью 
ввиду существования различных научных школ, 
когда каждая группа ученых придерживается 
собственных взглядов на ту или иную пробле-
му. Кроме того, следует признать, что в ряде 
работ, причем от уровней обычной статьи и до 
монографии или от кандидатской до доктор-
ской диссертации, могут содержаться «предло-
жения ради предложений», зачастую ничем не 
обоснованные. В качестве примера достаточно 
указать на уже озвученную нами ранее про-
блему искусственного обособления «новых» 
отраслевых институтов юридической ответ-
ственности, не обусловленных существующими 
общественными отношениями [1, с. 21—31], а 
основывающихся на бессистемной деятельно-
сти правотворческих органов. Поэтому в насто-
ящей статье мы акцентируем внимание только 
на наиболее очевидных противоречиях законо-
дательства с существующими принципами юри-
дической ответственности. Обращение именно 
к категории принципов в плане сопоставления с 
действующим законодательством неслучайно, 
поскольку именно в них в концентрированном 

виде представлены основные доктринальные 
положения юридической ответственности и они 
являются квинтэссенцией всей теории юриди-
ческой ответственности.

Следует отметить, что самим принципам 
юридической ответственности и смежному по-
нятию — принципам права посвящено значи-
тельное количество научных работ [2—6], и 
многие положения о содержании принципов 
юридической ответственности стали аксиома-
тичными в юридической литературе, поэтому на 
особенностях их содержания мы не останавли-
ваемся в настоящей работе.

В целях объективности следует указать, что 
в самой теории юридической ответственно-
сти отсутствует единство мнений о количестве 
и видах принципов юридической ответствен-
ности, их классификации, содержании, соот-
ношении с принципами вышестоящего уровня 
(принципами права). Существует множество и 
других более частных проблем, не входящих 
в предмет нашего исследования. Поэтому без 
детального анализа отраслевых основных на-
чал мы укажем, что к «принципам юридической 
ответственности мы относим справедливость, 
гуманизм, законность, дифференциацию и 
индивидуализацию, неотвратимость и вино-
вность деяния» [6, с. 25]. Кроме того, в рамках 
данной работы мы не затрагиваем специфиче-
ских принципов, свойственных исключительно 
отдельному отраслевому виду юридической 
ответственности — полного возмещения убыт-
ков, недопустимости неосновательного обога-
щения, экономии уголовной репрессии и неко-
торых других.

В научной литературе называют и иной пере-
чень принципов, но он в большей части основан 
на том, что исследователь «разбивает» один 
принцип на несколько самостоятельных либо 
объединяет в одном два или более отправных 
начала. Причем такая тенденция наблюдает-
ся не только в научных исследованиях, но и в 
практике Конституционного Суда РФ (далее — 
КС РФ). В частности, речь идет о принципах 
определенности, конституционности, равных 
оснований, недопустимости двойного наказания 
[7, с. 187]. Именно их в дополнение к уже на-
званным нами указывает Н.В. Витрук на основе 
проведенного анализа обширного количества 
решений КС РФ. Примечательно, что данные 
принципы он называет в одной группе с прин-
ципом законности [7, с. 187]. На наш взгляд, это 
не самостоятельные принципы, а отдельные со-
ставляющие принципа законности юридической 
ответственности [8].
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носительно принципов юридической ответ-
ственности несколько менялась и уточнялась 
с течением времени. В связи с получением 
новых исследовательских результатов к прин-
ципу индивидуализации мы стали добавлять и 
принцип дифференциации юридической ответ-
ственности [9, с. 31], который в большей части 
обращен к законодателю, а не к правоприме-
нителю. Ранее мы писали о дифференциации 
ответственности, называя ее законодательной 
индивидуализацией, то есть объединяли в од-
ном принципе два самостоятельных исходных 
положения. В самом простом виде принцип 
дифференциации обязывает законодателя при 
решении вопроса об отнесении того или иного 
деяния к определенному виду юридической от-
ветственности соотносить его с типовой обще-
ственной опасностью, чтобы не происходило 
его необоснованного закрепления в менее или 
более строгом отраслевом институте юридиче-
ской ответственности; а также устанавливать 
санкции и правила их применения, позволяю-
щие осуществлять индивидуализацию. Без за-
конодательной дифференциации невозможна 
как таковая индивидуализация юридической от-
ветственности.

Осмысление принципов правового государ-
ства позволяет отнести и взаимную юридиче-
скую ответственность к числу принципов юриди-
ческой ответственности. Нам могут возразить, 
что это принцип правового государства, а не 
юридической ответственности. Однако здесь 
речь идет, прежде всего, о правовом государ-
стве, основанном на праве и подчиненном ему, 
и указанное исходное начало не может не вли-
ять на систему юридической ответственности, 
а сам законодатель должен в своей деятельно-
сти руководствоваться указанным принципом. 
В подтверждение нашему тезису можно со-
слаться на ряд решений КС РФ, указывающих, 
что регулирование юридической ответственно-
сти «должно согласовываться с конституцион-
ными принципами демократического правового 
государства» [10; 11]. Ни у кого не вызывает воз-
ражение положение о том, что взаимная юриди-
ческая ответственность — это принцип право-
вого государства.

Условно можно утверждать и о существо-
вании принципов построения системы юриди-
ческой ответственности, которые в результате 
бессистемной деятельности законодателя на-
рушаются, вводя тем самым в заблуждение уче-
ных, пытающихся выявить на основе отдельных 
разрозненных норм «новые» виды юридической 

ответственности, тогда как речь в подобной си-
туации следует вести о дефектности самого за-
конодательства.

Причем принципы юридической ответствен-
ности представляют собой не хаотичный набор 
тех или иных отправных положений, а взаимос-
вязанную систему, и нарушение одного из них 
неизбежно приводит к нарушению другого. При 
определении доктринальных начал одновре-
менно следует учитывать и их своеобразную 
«конкуренцию», когда исключение их из того 
или иного исходного положения означает не его 
нарушение. Так, наличие институтов освобож-
дения от ответственности и наказания не ни-
велирует действие неотвратимости, а означает 
действие принципов гуманизма и индивидуа-
лизации юридической ответственности. Кроме 
того, сами принципы, являясь некими отправ-
ными (исходными) началами, находятся друг с 
другом в диалектическом единстве, борьбе и 
противоречиях, которые не следует смешивать 
с противоречиями, находящимися в сфере дей-
ствующего законодательства.

В контексте нашего исследования немало-
важными являются вопросы о том, кто форми-
рует доктрину юридической ответственности, и 
можно ли различать сугубо научную доктрину 
юридической ответственности и официальную. 
На первый взгляд, ответ очевиден. Первый вид 
доктрины определяют носители юридического 
научного правосознания — ученые-юристы, и 
она не обязательна для законодателя, право-
применителя и обычных граждан и носит реко-
мендательный характер [12]. Ответ на второй 
вопрос находится в требованиях, предъявля-
емых к кандидатам в члены КС РФ, одним из 
которых является обладание признанной высо-
кой квалификацией в области права (ст. 8) [13]. 
Все судьи КС РФ — это ученые-юристы. Можно 
условно отметить, что на них лежит не закре-
пленная в законе обязанность «отсеивать» все 
ненужное и недостаточно обоснованное, на-
работанное в юридических науках, определяя 
квинтэссенцию, которая затем и находит свое 
выражение в официальных правовых позициях 
органа конституционного контроля, являющих-
ся обязательными для всех и для каждого. По-
этому правовые позиции КС РФ — это офици-
альная доктрина юридической ответственности 
и во многом система доводов, приводимая в 
мотивировочной части различных решений, на-
поминает научный юридический текст. Однако 
противоречия могут возникать и при определе-
нии официальной доктрины. Так, не со всеми 
решениями органа судебного контроля можно 
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соглашаться. Кроме того, сами судьи КС РФ ча-
сто выражают особое мнение, отличающееся от 
решения суда.

Как известно, одной из функций органа кон-
ституционного контроля выступает официаль-
ное толкование Конституции. «В целом ком-
плексе своих решений КС РФ определяет, что 
принципы юридической ответственности вы-
водятся из содержания норм Конституции РФ 
(ст. 1 и 2; ст. 55 (ч. 3), ст. 15 (ч. 2), ст. 45 (ч. 1), 
ст. 71 (п. «а», «в»), ст. 72 (п. «б», «к» ч. 1) и 
ст. 76 (ч. 1 и 2)). При этом КС РФ подчеркива-
ет, что смысл указанных норм применительно 
к формулированию принципов юридической 
ответственности должен выводиться исходя из 
их совокупного толкования. Принимая во вни-
мание тот факт, что толкование Конституции 
РФ — исключительное полномочие КС РФ, а 
результат такого толкования обязателен для 
применения всеми государственными органами 
и государственными служащими, то можно сде-
лать вывод о том, что КС РФ непосредственно 
определяет содержание и перечень принципов 
юридической ответственности» [14, с. 28].

Проблему противоречий принципов юриди-
ческой ответственности с действующим зако-
нодательством следует рассматривать с само-
го нормативного закрепления доктринальных 
положений, и здесь, учитывая существующие 
реалии, нам придется подкорректировать вы-
сказанную нами позицию. Так, ранее нами отме-
чалось, что все принципы юридической ответ-
ственности в той или иной форме закреплены 
в существующих правовых нормах, а разграни-
чивать принципы права и правовые принципы 
(последние относятся только к сфере теории и 
естественному праву) нет необходимости, так 
как они все нашли свое выражение в существу-
ющей системе норм [6, с. 45]. Они могут быть 
закреплены в отдельной статье нормативного 
правового акта или нескольких статьях, а так-
же выводиться из совокупности правовых норм. 
В случае первой формы их закрепления все 
предельно ясно и понятно, особенно если и 
сама статья носит название того или иного прин-
ципа, но со второй и с третьей формой закре-
пления отправных начал все намного сложнее, 
так как для их выявления необходимо исполь-
зовать различные способы толкования норма-
тивных правовых актов. К примеру, легальные 
дефиниции принципа законности содержатся в 
Конституции РФ (ч. 2 ст. 21, ст. 54); УК РФ (ст. 3 
и ст. 8), КоАП РФ (ст. 1.6); гуманизма — в ста-
тье 21, части 3 статьи 50 Конституции РФ и 
статье 7 УК РФ, а справедливости — только 

в статье 6 УК РФ. Больше всего «не повезло» 
принципу справедливости, который в статье 
шестой Уголовного кодекса РФ фактически сво-
дится к принципу индивидуализации наказания, 
а в Основном Законе о нем упоминается в пре-
амбуле, а также применительно к пенсионной 
системе в части 5 статьи 75.

Если обратиться к содержанию принципа 
законности юридической ответственности, то в 
юридической доктрине его содержание намного 
богаче, по сравнению с тем, которое мы обна-
руживаем в действующем законодательстве. 
Так, в него включают: закрепление юридиче-
ской ответственности только на уровне зако-
на, а не подзаконного нормативного правового 
акта; определенность оснований юридической 
ответственности; «ограничения прав человека в 
той мере, в которой это необходимо для защи-
ты основ конституционного строя, нравствен-
ности…» (ч. 3 ст. 55 УК РФ). Последнее поло-
жение, будучи предусмотренным в Конституции 
России, неоднократно выступало предметом 
рассмотрения в КС РФ ввиду того, что в нем са-
мом присутствует правовая неопределенность 
и используются оценочные понятия. Конститу-
ционный Суд в зависимости от обстоятельств 
дела принимал решения как в пользу заявите-
ля, так и оставался на стороне государственных 
органов. Особенно часто предметом рассмо-
трения выступали нормы, предусмотренные в 
налоговом законодательстве, где неоднократно 
отмечалось положение НК РФ о том, что все не-
устранимые сомнения, противоречия и неясно-
сти актов законодательства о налогах и сборах 
толкуются в пользу налогоплательщика.

В различных решениях КС РФ обращает на 
себя внимание наличие отсылок к его же дру-
гим решениям. Часто орган конституционного 
контроля указывает, что по данному вопросу 
уже существуют правовые позиции. В качестве 
нового примера (таких десятки, мы не приводим 
их все, чтобы не загромождать текст и библи-
ографический список) можно назвать постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 4 февраля 
2020 года № 7-П [15]. В мотивировочной части 
данного решения КС РФ сделал отсылку к трем 
своим постановлениям, указав на принципы 
соразмерности, недопустимости расширитель-
ного толкования. Еще в одном постановлении 
КС РФ отослал к девяти более ранним своим 
решениям с периодом принятия от 1999 до 
2016 года [10], перечислив принципы юриди-
ческой ответственности, выведенные им ранее: 
законности; согласованности с принципами 
правового государства; справедливости; вины 
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указаны в законе); соразмерности ограничений; 
индивидуализации и дифференциации ответ-
ственности [10]. Причем вновь отмечается, что 
данные основные начала юридической ответ-
ственности обращены как к законодателю, так 
и к правоприменителю. В постановлении КС РФ 
от 18 февраля 2019 года № 11-П [16] опять ука-
зывается на принцип вины и согласованность с 
принципами правового государства.

Судебный орган связан строгими правила-
ми, предъявляемыми к его решениям, но между 
строк можно прочитать: «сколько же раз можно 
на это указывать, сколько надо еще вынести 
решений, чтобы отправные начала (принципы) 
закрепились в правосознании законодателя и 
правоприменителя». В другом постановлении 
КС РФ еще раз напомнил, что система правовых 
доводов, содержащая толкование Конституции 
и выходящая за рамки рассматриваемого дела, 
«распространяется на все аналогичные ситуа-
ции, в том числе и будущие нормы» [17]. При-
чем сама проблема не нова, еще в 2001 году 
судья КС РФ Н.В. Витрук в своей монографии 
отмечал, что решения судебного органа не ис-
полняются законодателем годами, а также не 
учитываются правовые позиции при разреше-
нии аналогичных категорий дел, несмотря на 
то что они являются обязательными [18, с. 120]. 
И если первая проблема в последние годы так 
или иначе стала решаться, то со второй все на-
много сложнее. Как говорится, «воз и ныне там».

Важно не только выявить проблему, но и 
предложить пути выхода из нее. Так, на данном 
этапе следует констатировать: решения КС РФ 
в части распространения доктринальных по-
зиций, изложенных в мотивировочной части, 
игнорируются, а государственные органы ори-
ентируются только на резолютивную, содержа-
щую признание нормы конституционной или не 
конституционной. Возникает вопрос, чем это 
обусловлено? Думается, ответ находится в пло-
скости субъективных и объективных причин.

Первые (субъективные) предопределены 
уровнем правосознания законодателя и право-
применителя, воспринимающего только ито-
говый результат рассмотрения дела, а также в 
некоторой степени сложившимся общим мента-
литетом. Не вдаваясь в споры о юридической 
природе решений КС РФ и их месте в системе 
источников права, отметим, что они занимают 
промежуточное положение между норматив-
ным правовым актом и судебным прецедентом. 
Менталитет законодателя и правоприменителя 
складывался десятилетиями, и в нем прочно 

устоялось, что юридическая доктрина (пусть 
даже и официальная), содержащаяся в мотиви-
ровочной части, не является источником права. 
Как правило, законодатель и правоприменитель 
обращаются только к резолютивной части ре-
шения.

Вторые (объективные) кроются в большом 
массиве самих актов, принимаемых Конститу-
ционным Судом, и отчасти неопределенностью 
некоторых положений статьи 79 Федерально-
го конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» от 27 июля 
1994 года № 1-ФКЗ, где вполне недвусмыслен-
но говорится об обязательности исполнения 
постановления о признании нормативного акта 
или отдельных его положений не соответствую-
щими Конституции РФ, однако в формулиров-
ке: «равно как и применение либо реализация 
каким-либо иным способом нормативного акта 
или отдельных его положений в истолковании, 
расходящемся с данным Конституционным 
Судом Российской Федерации в этом поста-
новлении истолкованием», на наш взгляд, со-
держится правовая неопределенность. Оста-
ется неясным, о недопущении применения или 
реализации какого нормативного правового 
акта идет речь: который выступал предметом 
рассмотрения или иных, содержащих схожие 
правовые нормы, на которые могут распростра-
няться правовые позиции КС РФ. Несмотря на 
то, что из различных его решений вытекает, что 
толкование конституционных норм должно рас-
пространяться и на схожие правовые ситуации, 
оно продолжает игнорироваться, подтвержде-
нием чему выступают содержащиеся в новых 
постановлениях постоянные ссылки на приня-
тые ранее.

Еще раз зададимся вопросом, какой выход 
видится из сложившейся ситуации? Возмож-
но, в последнее время со страниц юридиче-
ской печати и так звучит огромное количество 
предложений о принятии новых нормативных 
правовых актов, но мы полагаем, что назрела 
необходимость разработки рамочного закона 
«О юридической ответственности в Россий-
ской Федерации», регулирующего деятельность 
законодателя и правоприменителя, так как в 
нем будут сформулированы только принципы 
юридической ответственности на основе как 
официальной, так и неофициальной доктрины 
юридической ответственности. В таком зако-
не отправные начала должны быть предельно 
ясно и понятно раскрыты, в том числе и с ис-
пользованием правовых позиций Конституци-
онного Суда РФ. Подобного рода нормативный 
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правовой акт должен быть принят одновремен-
но с внесением изменений в основополагаю-
щие законы, предусматривающие различные 
виды юридической ответственности: Уголовный 
кодекс РФ; Кодекс об административных право-
нарушениях РФ; Гражданский кодекс РФ; На-
логовый кодекс РФ и др. Следует отметить, что 
только УК РФ характеризуется четким, хотя и 
вызывающим споры в юридической литературе, 
закреплением принципов. В иных нормативных 
правовых актах они рассредоточены по разным 
главам и разделам, а иногда перечень их дале-
ко не полный. К примеру, в НК РФ принципы на-
логовой ответственности изложены в статьях 3, 
108, 109, 111 и др. В КоАП РФ закреплен далеко 
не полный перечень принципов юридической 
ответственности. В пользу нашего предложе-
ния говорит и тот факт, что большинство дел, 
рассматриваемых КС РФ, связано с вопросами 
юридической ответственности, аналогичное от-
носится и к деятельности судов общей юрис-
дикции. Нам могут возразить, указав на осо-
бенности юридической техники, используемой 
в указанных нормативных правовых актах, но 
если становится очевидным, что такое «сво-
еобразие» неэффективно и не способствует 
пониманию самих принципов юридической от-
ветственности, растворяя их в системе других 
правовых норм и нивелируя сущность послед-
них, то следует принимать соответствующие 
меры.

Таким образом, и сами принципы юридиче-
ской ответственности должны соответствовать 
определенности, как одному из отправных на-
чал. Следует отметить, что ни в одном норма-
тивном правовом акте прямо не говорится об 
определенности, как об отдельном принципе 
юридической ответственности, в большей сте-
пени его вывели в доктрине КС РФ. Мы карди-
нально не отказываемся от высказанных ранее 
идей о принципах юридической ответственно-
сти, но нами же отмечалось, что сама их систе-
ма не выступает неким застывшим образова-
нием и с течением времени могут появляться 
новые принципы юридической ответственности, 
обособляясь от уже существующих. Однако 
еще раз отметим, что и сами законодательные 
дефиниции должны отвечать правовым принци-
пам. И думается, что правы ученые, предлагаю-
щие различать «принципы права» и «правовые 
принципы». В 2003 году мы писали [6], что в 
этом нет необходимости, так как все принципы, 
относящиеся к категории «правовых», нашли 
отражение в действующем законодательстве. 
Как показывает практика КС РФ последнего де-

сятилетия, это далеко не так. Проблема кроется 
в самой определенности принципов в действу-
ющем законодательстве, в их неполном отраже-
нии в конкретных статьях. Содержание многих 
принципов юридической ответственности до-
полняет и раскрывает в своих решениях КС РФ, 
но его акты в строгом смысле этого слова не от-
носятся к законодательству. Это официальная 
доктрина юридической ответственности, пусть 
не всегда и бесспорная.

Известно, что принципы и функции — это 
категории, отражающие сущность права и юри-
дической ответственности. Аксиоматичным вы-
глядит и утверждение о том, что функции не 
являются неизменной категорией, и в том или 
ином историческом периоде на первое место 
выходит одна функция, а другая «отмирает» 
либо становится подфункцией другой функции. 
Так и принципы права эволюционируют с тече-
нием времени, основываясь на цивилизованно-
сти общества, его менталитете, национальной 
идее, господствующих представлениях о сущ-
ности права. Они преломляются в сознании за-
конодателя и правоприменителя, находят свое 
отражение в действующем законодательстве, а 
также в официальной правовой доктрине. Пото-
му возможно предположить, что ввиду особого 
значения принципа определенности в свете со-
временных реалий правовой действительности 
настал тот период, когда ему необходимо дать 
официальную «прописку» в нормативных пра-
вовых актах, предусматривающих юридическую 
ответственность, что будет способствовать 
укреплению законности и правопорядка.

Следует отметить, что в новом нормативном 
правовом акте, который не устанавливает ответ-
ственность, но влияет на нее, впервые дана де-
финиция принципа определенности. Речь идет о 
Федеральном законе РФ от 31 июля 2020 года 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» [19], в его четвертой 
статье дается перечень принципов установле-
ния и оценки применения обязательных требо-
ваний: законность; обоснованность обязатель-
ных требований; правовая определенность и 
системность; открытость и предсказуемость; 
исполнимость. В статье седьмой, посвященной 
правовой определенности и системности, рас-
крывается, что «содержание обязательных тре-
бований должно отвечать принципу правовой 
определенности, то есть быть ясным, логичным, 
понятным как правоприменителю, так и иным 
лицам, не должно приводить к противоречиям 
при их применении, а также должно быть со-
гласованным с целями и принципами законода-
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правовой системы в целом». Что побудило за-
конодателя принять этот нормативный правовой 
акт? Для ответа на этот вопрос необходимо об-
ратиться к статье 1 (сфера применения насто-
ящего Федерального закона), определяющей 
взаимосвязь требований, содержащихся в нор-
мативных правовых актах, в том числе и в под-
законных, с привлечением к административной 
ответственности, предоставлению лицензий и 
иных разрешений, аккредитации и т. д. По сво-
ей сути — это закон о подзаконных актах, он 
направлен на упорядочивание ведомственного 
нормотворчества. Очевидно, что давно назрела 
необходимость упорядочить его, снизив тем са-
мым нагрузку на суды, рассматривающие дела о 
признании подзаконных нормативных правовых 
актов недействительными. Закон ограничивает 
бюрократический аппарат, которому за послед-
нее десятилетие стало свойственно «формули-
ровать требования ради требований», и прове-
дение всевозможных проверок. Одновременно 
его можно рассматривать как еще одну преграду, 
направленную на предупреждение коррупции.

В одной работе невозможно исследовать все 
противоречия, существующие между доктриной 
юридической ответственности и действующим 
законодательством, поэтому мы только обозна-
чим некоторые из них, требующие дальнейшей 
разработки, а также сделаем ряд выводов.

Во-первых, в последнее десятилетие проис-
ходит «размывание границ» между уголовной и 
административной ответственностью, что нару-
шает принципы их дифференциации. Так, беско-
нечная увлеченность законодателя увеличением 
штрафных санкций в КоАП РФ привела к тому, 
что их пределы стали значительно выше мини-
мального размера штрафа, предусмотренного 
УК РФ. Во многих решениях КС РФ отмечалась 
несоразмерность штрафных санкций характеру 
и степени общественной опасности правонару-
шения, пределам ограничения прав человека. 
Стиранию границ между уголовной и админи-
стративной ответственностью способствовало и 
небесспорное возвращение в УК РФ составов с 
административной преюдицией. В этом аспекте 
деятельность КС РФ, постоянно указывающего 
на нарушения прав граждан, стала похожа «на 
починку тришкиного кафтана», в роли которого 
выступает законодательство. В связи с тем что 
в КоАП РФ как таковая утрачена системность 
санкций, необходима разработка и принятие но-
вого кодекса об административных правонару-
шениях. Можно согласиться и с предложениями 
о реформировании УК РФ в виде принятия но-

вого кодекса. Однако, по нашему мнению, при-
нятие и разработка этих нормативных правовых 
актов должна быть одновременной.

Во-вторых, в целях реализации требований 
принципа законности юридической ответствен-
ности, а также на основании статьи 15 («ре-
гуляторная гильотина») Федерального закона 
««Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» необходимо признать утративши-
ми силу, не действующими на территории Рос-
сийской Федерации и отменить нормативные 
правовые акты Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполнитель-
ной власти, правовых актов исполнительных 
и распорядительных органов государственной 
власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора). Однако такая деятель-
ность органов государственной власти должна 
осуществляться не только по предмету регули-
рования указанного закона. Так, ранее нами уже 
указывалось на незаконность некоторых санк-
ций дисциплинарной ответственности, установ-
ленных различными подзаконными норматив-
ными правовыми актами [20, с. 22—28], однако 
и в настоящее время названные нами ранее 
нормативные правовые акты не отменены. При-
чем сфера их действия не согласуется с зако-
ном «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации». Поэтому можно отметить, что 
в плане регуляторной гильотины законодатель 
принял половинчатое решение. Причем закре-
пление санкций на уровне подзаконных норма-
тивных правовых актов — это прямое наруше-
ние одного из требований принципа законности.

В-третьих, актуальным и значимым пред-
ставляется исследование различных норм 
юридической ответственности на соответствие 
принципу справедливости и закрепления в них 
ценностей, свойственных российскому обще-
ству, а также отражения в последних интере-
сов многонационального народа как источника 
власти. В связи с чем необходимо определить 
саму парадигму, которой руководствовался за-
конодатель, соотнося те или иные запреты, обя-
занности и правомочия с общепринятыми пред-
ставлениями о справедливости. Кроме того, 
необходим также тщательный анализ правовых 
конструкций, заимствованных из зарубежного 
законодательства, так как не всегда они несут 
положительный эффект ввиду различных пред-
ставлений о социальной справедливости.

В-четвертых, условно можно выделять две 
разновидности доктрины юридической ответ-
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ственности: во-первых, официальную, закре-
пленную в решениях КС РФ и обладающую 
свойством нормативности; во-вторых, неофици-
альную, разрабатываемую учеными. При этом 
противоречия существуют как между официаль-
ной и неофициальной доктриной, так и с дей-
ствующим законодательством, предусматрива-
ющим юридическую ответственность. Причина 
противоречий официальной доктрины юридиче-
ской ответственности с действующим законода-
тельством во многом кроется в правосознании 
законодателя и правоприменителя, а также нео-
пределенности юридической силы правовых по-
зиций КС РФ, изложенных в мотивировочной ча-
сти решения. Выход из сложившейся ситуации 
видится в разработке и принятии Федерального 
закона РФ «О юридической ответственности», 
содержащем легальные определения принци-
пов юридической ответственности.

В-пятых, во многом деятельность КС РФ спо-
собствовала конкретизации требований принци-
па законности и формированию относительно 
самостоятельного принципа права — правовой 
определенности, который ввиду объективных и 
субъективных причин обособился от принципа 
законности, заняв в существующей системе прин-
ципов относительно самостоятельное место.
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К вопросу о финансово-правовой ответственности, безответственности 
и соотношении с национальной безопасностью

On the issue of financial and legal responsibility, irresponsibility 
and correlation with national security

Феномен финансово-правовой ответственности 
исследуется с позиции отражения в нем принципа 
взаимной юридической ответственности за обеспече-
ние органами государственной власти национальной 
и финансово-правовой безопасности. Раскрываются 
институциональные дефекты законодательства, сви-
детельствующие о декларативности взаимной ответ-
ственности в сфере финансовых правоотношений. 
Определяются взаимосвязи и зависимости между 
ответственностью и безответственностью субъектов 
с позиции достижения целей национальной безопас-
ности. При этом финансово-правовая безопасность 
трактуется прежде всего как право граждан и юридиче-
ских лиц на справедливое аккумулирование, распре-
деление и перераспределение финансовых потоков 
(национального достояния) в интересах большинства 
населения страны. Обосновано, что межотраслевой 
институт финансово-правовой ответственности обла-
дает рядом существенных недостатков, что позволя-
ет утверждать о существовании финансово-правовой 
безответственности финансовых государственных 
органов и их должностных лиц на институциональном 
уровне, которая выражается: в декларативности и от-
сутствии четких оснований юридической ответствен-
ности; наличии в отношениях финансово-правовой от-
ветственности только вертикальных правоотношений, 
основанных на требовании соответствующего поведе-
ния от граждан и юридических лиц и отсутствии права 
требования у граждан на финансовую и финансово-
правовую безопасность, соответствующего конститу-
ционным целям социального, правового государства.

Исследование выполнено при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), проект № 19-011-00083 A «Юридическая от-
ветственность в механизме обеспечения националь-
ной безопасности».

The phenomenon of financial and legal responsibility 
is investigated from the perspective of reflecting the prin-
ciple of mutual legal responsibility for ensuring national 
and financial and legal security by public authorities. The 
article reveals the institutional defects of the legislation, 
testifying to the declarative nature of mutual responsibil-
ity in the field of financial legal relations. The intercon-
nections and dependencies between the responsibility 
and irresponsibility of the subjects from the standpoint 
of achieving the goals of national security are deter-
mined. At the same time, financial and legal security is 
interpreted primarily as the right of citizens and legal en-
tities to a fair accumulation, distribution and redistribu-
tion of financial flows in the interests of the majority of 
the country’s population. It has been substantiated that 
the intersectoral institution of financial and legal respon-
sibility has a number of significant shortcomings, which 
makes it possible to assert the existence of financial and 
legal irresponsibility of financial state bodies and their 
officials at the institutional level, which is expressed in 
declarativeness and the absence of clear grounds for le-
gal responsibility; the presence in relations of financial 
and legal responsibility only vertical legal relations based 
on the requirement of appropriate behavior from citizens 
and legal entities and the absence of the right to demand 
from citizens financial and financial and legal security, 
corresponding to the constitutional goals of the social 
and legal state.

The research was carried out with the support of the 
Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project 
no. 19-011-00083 A “Legal responsibility in the mecha-
nism of ensuring national security”.
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юридическая безответственность, национальная 
безопасность, финансовые органы государства, фи-
нансовое право, право на финансово-правовую без-
опасность.

Keywords: mutual legal responsibility, financial and 
legal responsibility, legal irresponsibility, National secu-
rity, financial bodies of the state, financial right, the right 
to financial and legal security.

В начале статьи определим ракурс, под кото-
рым мы будем исследовать финансово-право-
вую ответственность и безответственность во 
взаимосвязи с национальной безопасностью. 
В большинстве научных работ финансово-
правовая ответственность определяется через 
категорию обязанности подвластного субъекта 
финансово-правовых отношений, и следующим 
этапом развития отношения финансово-право-
вой ответственности выступает реализация 
санкции нарушенной нормы. Или ученые, рас-
сматривающие данный феномен с широких по-
зиций, изначально указывают на обязанность 
по соблюдению предписаний финансово-право-
вых норм, подразумевая позитивную составля-
ющую ответственности, и только в случае на-
рушения ведут речь уже о новой обязанности, 
которая возникла из юридического факта фи-
нансового правонарушения. На первый взгляд, 
данные концепции носят диаметрально про-
тивоположный характер, но у них есть общий 
знаменатель: финансово-правовая ответствен-
ность определяется как атрибут правоотноше-
ния, в котором уполномоченная сторона вправе 
требовать от подвластных субъектов соответ-
ствующего поведения. Нами же предлагается 
рассмотрение данной проблемы несколько под 
иным углом зрения, с позиции принципа вза-
имной юридической ответственности, который 
должен находить свое проявление во всех от-
раслевых и межотраслевых институтах юриди-
ческой ответственности и заключающийся не 
только в праве требования соблюдения режима 
законности при проведении финансового кон-
троля, но и в наличии возможностей требовать 
финансово-правовой безопасности и достиже-
ния целей построения социального государ-
ства. Именно поэтому основной акцент в рабо-
те сделан не на финансовые правонарушения, 
совершаемые физическими и юридическими 
лицами, а на компетенцию финансовых органов 
государства и юридическую ответственность за 
ее реализацию во взаимосвязи с национальной 
и финансово-правовой безопасностью.

В отличие от юридической ответственности 
как общетеоретической категории и большин-
ства ее отраслевых видов, проблемы финан-

сово-правовой ответственности стали рассма-
тривать только с середины девяностых годов 
прошлого века, что обусловлено возрастанием 
роли финансового права не только в регулиро-
вании отдельных общественных отношений, но 
и в обеспечении нормального функционирова-
ния всего государственного механизма. Ведь в 
условиях рыночной, а не административно-ко-
мандной системы экономики финансовому пра-
ву отводится совсем иная роль и предназначе-
ние. В свою очередь и само финансовое право 
нуждается в определенных правовых средствах 
обеспечения, закрепленных в нем предписаний. 
Одним из таких правовых инструментов высту-
пает финансово-правовая ответственность.

Итак, финансово-правовая ответственность 
активно исследуется более 25-ти лет (в данном 
случае мы не принимаем единичные работы со-
ветского, а также дореволюционного периода) 
[1; 2], и за указанный временной промежуток в 
ее понимании сложилось несколько направле-
ний. Мы не стремимся в настоящей работе про-
анализировать все без исключения концепции 
финансово-правовой ответственности, так как 
преследуем совершенно иные исследователь-
ские цели: выявить ее соотношение с безот-
ветственностью в финансово-правовой сфере, 
а также определить, как состояние финансово-
правовой ответственности и безответственно-
сти влияет на национальную безопасность. Тем 
не менее на основных аспектах финансово-пра-
вовой ответственности считаем необходимым 
остановиться, так как в противном случае мы не 
сможем соотнести признаки финансово-право-
вой ответственности и безответственности в со-
ответствующих сферах.

Итак, понимание финансово-правовой ответ-
ственности является своеобразным отражени-
ем общетеоретических концепций юридической 
ответственности. Прежде всего, существуют 
два диаметрально-противоположных подхода, 
согласно первому — финансово-правовую от-
ветственность рассматривают как целостное 
правовое явление, которое включает позитив-
ный и негативный аспекты ее реализации [3—
7]. Представители второй позиции связывают 
финансово-правовую ответственность исклю-
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чительно с юридическим фактом совершения 
финансово-правового правонарушения [8; 9]. 
Не вдаваясь в теоретический спор о сущности 
финансово-правовой ответственности, отме-
тим, что мы придерживаемся первого подхода 
и неоднократно обосновывали его в своих ра-
ботах [6; 10]. Поэтому в рамках настоящего ис-
следования мы не приводим все аргументы о 
юридическом характере позитивной финансо-
во-правовой ответственности.

Тем не менее считаем необходимым отме-
тить основные признаки финансово-правовой 
ответственности. Во-первых, она представ-
ляет собой целостное правовое явление, так 
как институционализирована в нормах финан-
сового права, а следовательно, формально 
определена. Во-вторых, обеспечение финан-
сово-правовой ответственности происходит 
посредством убеждения, принуждения и поощ-
рения. В-третьих, реализуется она в общерегу-
лятивных или в охранительных правоотношени-
ях юридической ответственности. В-четвертых, 
представляет собой единство объективных и 
субъективных признаков. В-пятых, динамика 
позитивного аспекта реализации связана с обя-
занностью, правомочием, финансово-право-
мерным поведением и одобрением, а факуль-
тативно — с применением мер поощрения. 
В-шестых, основанием реализации негативного 
аспекта выступает финансовое правонаруше-
ние, которое влечет осуждение, реализацию 
санкции и наличие состояния наказанности. Мы 
изложили характеристики с учетом того, что в 
них объединен как позитивный, так и негатив-
ный аспекты реализации финансово-правовой 
ответственности. Такое понимание финансо-
во-правовой ответственности характеризует ее 
в большей степени как правовое явление, ре-
ализующееся в правоотношениях, или, по тер-
минологии некоторых авторов, — это признаки 
финансово-правовой ответственности как вида 
юридической ответственности.

Финансово-правовую ответственность не-
обходимо рассматривать и как относительно 
самостоятельный институт финансового пра-
ва, обладающий регулятивно-охранительной 
природой. С такой позиции она предстает как 
определенная совокупность норм финансового 
права, системообразующими признаками кото-
рой являются особенности предмета и метода 
правового регулирования, а также своеобразие 
принципов и ряд иных характеристик. Причем в 
настоящее время в науках теории государства и 
права и финансового права сложилось устояв-
шееся мнение о том, что институт финансово-

правовой ответственности является сложным и 
состоит из нескольких субинститутов: налого-
вой; бюджетно-правовой и публичной банков-
ской ответственности [8; 7; 11; 12], которые, в 
свою очередь, объединены между собой слож-
ными функциональными связями [13, с. 69]. 
Развитие теории межотраслевых образований 
в системе права, основы которой были зало-
жены еще профессорами С.С. Алексеевым [14] 
и С.В. Полениной [15], позволило утверждать 
представителям финансово-правовой науки о 
существовании не только отраслевого инсти-
тута финансово-правовой ответственности, но 
межотраслевого, который включает в себя: от-
раслевые нормы финансовой ответственно-
сти; часть норм уголовной, административной, 
дисциплинарной и гражданско-правовой ответ-
ственности, объектами которых являются фи-
нансовые правоотношения, регулирующиеся, 
как известно, комплексно. В целях объективно-
сти следует отметить, что сложно найти такое 
общественное отношение, которое бы регули-
ровалось только нормами права исключитель-
но с одной отраслевой принадлежностью, к ним 
можно отнести только процессуальные отно-
шения, которые могут существовать только как 
правовые. Мы сами придерживаемся позиции, 
что институт финансово-правовой ответствен-
ности существует на различных уровнях систе-
мы права: во-первых, как отраслевой институт 
финансового права; во-вторых, как межотрас-
левой функциональный институт. Некоторые 
авторы для обозначения второго вида институ-
та используют термин «финансовая ответствен-
ность», а не «финансово-правовая». Думается, 
что первый термин не совсем удачен, поскольку 
его буквальное толкование приводит к выводу, 
что это вид ответственности, предусматрива-
ющий негативные последствия финансового 
характера. Выход в данной ситуации видится 
в употреблении понятия «межотраслевой ин-
ститут финансово-правовой ответственности». 
Возможно, оно выглядит несколько терминоло-
гически загруженным, но исключает понимание 
финансово-правовой ответственности только 
как санкции, носящей денежный характер.

В целях исследования подчеркнем, что в на-
стоящей работе мы еще раз резюмируем при-
знание позитивной финансово-правовой ответ-
ственности, что неоднократно обосновывали в 
своих монографиях и научных статьях, а также 
укажем, что финансово-правовую ответствен-
ность можно рассматривать как в узком, так и в 
широком смысле: во-первых, в виде отраслево-
го института финансово-правовой ответствен-
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ности; во-вторых, как межотраслевой функцио-
нальный институт. Однако финансово-правовую 
ответственность необходимо исследовать и под 
иным углом зрения, а именно с позиции принци-
па взаимной юридической ответственности.

Принцип взаимной юридической ответствен-
ности различных субъектов общественных 
отношений — это и отправное положение, и 
определенная научная абстракция, являющая-
ся отчасти собирательной категорией. В реаль-
ной действительности не существует взаимной 
юридической ответственности «вообще», она 
проявляется через определенные виды юри-
дической ответственности. И в государстве, 
стремящемся к идеалу правового, должен не 
только декларироваться данный принцип, но и 
существовать целая система взаимной ответ-
ственности, находящая свое закрепление в раз-
личных правовых институтах. Приведем одно 
из типичных определений финансово-правовой 
ответственности. Так, С.А. Полякова делает 
вывод: «…финансовая ответственность — это 
установленная государством обязанность лица, 
совершившего финансовое правонарушение, 
претерпевать лишения имущественного харак-
тера, предусмотренные санкцией финансово-
правовой нормы, применяемые в определен-
ном законом порядке уполномоченными на то 
органами государственной власти и местного 
самоуправления» [16, с. 35]. Мы сами в одной 
из работ отмечали, что «финансовую ответ-
ственность можно определить как юридическую 
обязанность субъектов финансовых правоотно-
шений по соблюдению предписаний норм фи-
нансового законодательства, реализующуюся в 
правомерном поведении, а в случае соверше-
ния финансового правонарушения — обязан-
ность правонарушителя претерпеть осуждение 
и ограничения имущественного или неимуще-
ственного характера» [6, с. 151]. Оба определе-
ния основываются на том, что обязанной сто-
роной в правоотношении выступают граждане 
или юридические лица, в отношении которых 
государственные органы осуществляют функ-
цию контроля и принуждения. Тогда и возника-
ет вопрос, как же быть с концепцией взаимной 
юридической ответственности в целом и фи-
нансово-правовой в частности. В целях объек-
тивности исследования следует отметить, что 
в юридической литературе только на уровне 
теории государства и права, а также конститу-
ционного с гражданским правом ставился во-
прос о взаимной юридической ответственности. 
В отраслевых исследованиях, в том числе и 
финансово-правовых, он практически не разра-

батывался. Поэтому, не отвергая наработанное 
о феномене финансово-правовой ответствен-
ности, ее необходимо исследовать и на основе 
принципа взаимной юридической ответственно-
сти, выступающей противовесом юридической 
безответственности.

Если финансово-правовой ответственности по-
священ достаточно значительный объем научных 
исследований, то разработка категории «юриди-
ческая безответственность» ведется относитель-
но недавно, а в науке финансового права вообще 
не ставился вопрос о существовании такой кате-
гории, как «финансово-правовая безответствен-
ность». Существуют только единичные работы, 
посвященные юридической безответственности 
[17—20]. Так, следует согласиться с мнением 
Д.А. Липинского о том, что «юридическая безот-
ветственность на институциональном уровне — 
это состояние отсутствия либо декларативности 
норм юридической ответственности или иное не-
совершенство законодательства, исключающее 
возможность привлечения к юридической ответ-
ственности и ее реализацию, а на уровне реали-
зации норм права — состояние общественных 
отношений, характеризующееся совершением 
правонарушений, уходом правонарушителя от от-
ветственности, назначением юридического нака-
зания, которое не соответствует характеру и сте-
пени общественной опасности правонарушения и 
личности виновного» [20, с. 21].

Финансово-правовая безответственность — 
это явление многогранное, и признаки, ее харак-
теризующие, можно подразделить на несколько 
видов. Думается, что первая группа признаков 
находится непосредственно в самом институте 
финансово-правовой ответственности и носит 
институциональный характер, заключающийся 
в отсутствии норм за деяния, носящие обще-
ственно вредный характер.

Другая группа признаков финансово-право-
вой безответственности находится в плоскости 
реализации норм финансового права. Конеч-
но, они тесным образом связаны с институцио-
нальными признаками, так как если отсутствует 
непротиворечивая система норм на уровне ин-
ститута финансово-правовой ответственности, 
то сложно утверждать и о реализации соответ-
ствующих правовых норм. С правореализаци-
онными характеристиками юридической без-
ответственности связана и ее самая крайняя 
форма проявления — совершение финансо-
вого правонарушения. Финансовое правонару-
шение — это акт безответственного поведения 
субъекта, утратившего свою позитивную юриди-
ческую ответственность.
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Анализ финансово-правовой безответствен-
ности должен начинаться не с фактического 
ухода правонарушителя от ответственности, а 
с исследования самой институциональной со-
ставляющей, в которой могут быть заложены 
недостатки, позволяющие совершить подобно-
го рода действия. Так, известно, что финансово-
правовая ответственность нормативна, поэтому 
одним из ее основополагающих признаков как 
раз и будет выступать безнормативность, ины-
ми словами — отсутствие соответствующих 
норм, которыми устанавливается финансово-
правовая ответственность. Причем безнорма-
тивность не следует понимать буквально, так 
как ее проявления тоже носят многогранный 
характер. Во-первых, в финансовой сфере мо-
гут существовать деяния, носящие опасный 
или вредный характер, но за их совершение не 
установлена юридическая ответственность. Мы 
намеренно указываем именно на юридическую 
ответственность, не ограничиваясь финансово-
правовой составляющей, так как ее установ-
ление должно носить дифференцированный 
характер, и за разные деяния, посягающие на 
нормальное функционирование финансовых 
правоотношений, могут предусматриваться 
различные виды ответственности, а не только 
финансово-правовая. Кроме того, напомним, 
что, как нами отмечалось ранее, это позволя-
ет рассматривать финансово-правовую ответ-
ственность не только как отраслевой, но и как 
комплексный межотраслевой институт. Так, в 
юридической литературе отмечается, что кро-
ме «собственной» финансово-правовой ответ-
ственности «за совершение правонарушений 
в области финансов может наступать “уголов-
ная, административная, гражданско-правовая, 
дисциплинарная и материальная ответствен-
ность”» [16, с. 19].

В рамках отдельной работы мы не облада-
ем возможностью проанализировать все про-
явления безнормативности финансово-право-
вой ответственности, а акцентируем внимание 
на одном из ее аспектов. Так, в финансово-
правовых исследованиях принято утверждать 
о финансово-правовой ответственности фи-
зических и юридических лиц, и по данным во-
просам накоплен значительный научный багаж 
знаний. Такое понимание финансово-правовой 
ответственности согласуется с традиционным 
определением финансового права, которое ре-
гулирует общественные отношения, основан-
ные на неравноправии сторон с применением 
императивного метода. Между тем некоторыми 
учеными вполне обоснованно поставлен вопрос 

о финансовом праве как «праве ценности на-
ционального богатства» [21, с. 99], а также как 
«праве народа на неумаление ценности его на-
ционального достояния» [21, с. 100].

Такая постановка проблемы согласуется с 
конституционной целью построения правового 
и социального государства. Однако признаком 
и принципом правового государства является 
взаимная юридическая ответственность лич-
ности и государства; гражданского общества и 
государства; юридических лиц и государства. 
Из принципа взаимной ответственности выте-
кает и право требования граждан (их объедине-
ний) от государства и его органов соответствую-
щего поведения. Поэтому, исходя из концепции 
правового государства, можно рассматривать 
финансово-правовую ответственность государ-
ства именно с позиции рационального распре-
деления и перераспределения национального 
достояния, а критериями такой ответственности 
как раз и должны выступать качество и про-
должительность жизни, естественный прирост 
населения; создание условий для равной само-
реализации и личностного развития. Нам могут 
возразить, указав, что мы вторгаемся уже в сфе-
ру конституционной ответственности государ-
ства и стоящих перед ней целей. Однако наша 
позиция заключается в том, что построение 
правового и социального государства является 
интеграционной целью не только различных от-
раслевых институтов юридической ответствен-
ности, но и всех отраслей права, составляющих 
систему отечественного права.

Казанцев Н.М. верно отмечает о финансо-
вом праве, как о праве на национальное бо-
гатство и его справедливое распределение и 
перераспределение. Однако любое право пре-
вращается в благое намерение и декларацию, 
если оно не подкреплено реальными механиз-
мами обеспечения, в том числе и при помощи 
мер юридической ответственности. Право на 
национальное достояние — это в большей сте-
пени сфера позитивной ответственности власт-
ных субъектов финансовых правоотношений, 
которое они должны обеспечить, исходя из 
своей позитивной ответственности, но у другой 
стороны правоотношения должно быть право 
требовать от органов государственной власти 
соответствующего поведения (деятельности). 
Анализ правового массива, составляющего фи-
нансовое законодательство, показывает, что 
подвластная сторона в финансовых правоот-
ношениях (если писать предельно обобщенно) 
обладает только правом-требованием к компе-
тентным органам соблюдать режим законности 
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в процессе осуществления своей контрольной 
деятельности.

Для целей нашего исследования проана-
лизируем некоторые из полномочий органов 
государственной власти в финансовых право-
отношениях. Так, согласно Конституции РФ в ис-
ключительном ведении Российской Федерации 
находится «финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмис-
сия, основы ценовой политики; федеральные 
экономические службы, включая федеральные 
банки» (п. «ж» ст. 71); «федеральный бюджет; 
федеральные налоги и сборы; федеральные 
фонды регионального развития» (п. «з» ст. 71); 
Правительство Российской Федерации «обе-
спечивает проведение в Российской Федерации 
единой финансовой, кредитной и денежной по-
литики» (п. «б», ст. 114); на Правительстве лежит 
обязанность по разработке и представлению 
ГД РФ проекта федерального бюджета. Полно-
мочия Правительства РФ в сфере бюджетной, 
финансовой, кредитной и денежной политики 
конкретизированы в статье 15 Федерального 
конституционного закона от 22 декабря 1997 
года № 12-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации» [22] (далее — ФКЗ о Правитель-
стве РФ). Однако в названном законе принцип 
ответственности за принимаемые решения за-
креплен только декларативно, в связи с чем воз-
никает вопрос, где же сам механизм реализации 
указанного принципа. Кроме того, позволим не-
сколько отойти от строго научного языка и упо-
требить выражение: «возникает эффект семи 
нянек». Так, если взять за основу тезис «о праве 
на справедливое аккумулирование, распреде-
ление и перераспределение национального до-
стояния» применительно к налоговой сфере, то, 
как ни парадоксально будет звучать, мы получа-
ем от лежащего в основе правового государства 
принципа разделения функций государственной 
власти на законодательную, судебную и испол-
нительную негативный эффект. Разрабатывает 
«эффективную и отвечающую потребностям» 
многонационального российского народа систе-
му налогообложения, а также бюджет (облечен-
ный в форму закона) один субъект, принимает 
другой, а исполняет третий. В связи с чем и воз-
никает вопрос, кто в результате будет нести от-
ветственность, если вся эта система оказалась 
неэффективной, как и проводимая в целом по-
литика в финансовой сфере?

Сказанное не означает, что мы стоим на по-
зиции отрицания принципа разделения властей. 
Скорее всего причина подобного положения дел 
находится в плоскости эффективности как за-

конодательного закрепления, так и практики ре-
ализации «системы сдержек и противовесов», 
взаимного контроля и взаимной ответствен-
ности органов государственной власти. Про-
явления принципа взаимной ответственности 
многогранны. Его содержание не выстраивает-
ся исключительно по схеме: гражданин — го-
сударство. Взаимная ответственность и кон-
троль должны существовать и между органами 
государственной власти, но ключевой фигурой 
в этой системе должен быть человек (гражда-
нин) — его права и свободы.

Следует отметить, что Министерством фи-
нансов РФ 2 апреля 2019 года принята «Пу-
бличная декларация целей и задач Минфина 
на 2019», утвержденная Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Фе-
дерации — Министром финансов Российской 
Федерации А.Г. Силуановым. Первое, что обра-
щает на себя внимание, по данным СПС «Кон-
сультант+» и «Гарант», документ опубликован 
не был, но тогда возникает вопрос, почему она 
называется публичной. Второе, данных о пу-
бличной декларации целей и задач на 2020 год 
мы в правовом массиве справочных информа-
ционных систем не обнаружили. Третье, каза-
лось бы, органы государственной власти «ус-
лышали» научную концепцию о финансовом 
праве как о национальном достоянии и целью 
№ 3 установили: «справедливое распределе-
ние национального дохода через повышение 
эффективности управления бюджетными рас-
ходами». Далее в декларации раскрывается, 
что понимается под указанной целью, и из пяти 
ожидаемых результатов только один косвенно 
относится к справедливости распределения, а 
именно: «высвобождение недостаточно эффек-
тивно используемых бюджетных ресурсов для 
их перенаправления для решения приоритет-
ных задач». В связи с чем остается неясным, 
как толкует орган государственной власти спра-
ведливость, поскольку большая часть перспек-
тивных решений, определенных в декларации 
для реализации указанной цели, видится чинов-
никами в виде создания очередных подсистем 
управления; разработки различных критериев, 
требований и унификации уже существующих; 
оптимизации процедур, формировании рее-
стров, разработки очередных федеральных 
стандартов в области бухгалтерского учета.

Создание новых подсистем управления — 
это очередное разрастание бюрократического 
аппарата, которому свойственно воспроизво-
дить самого себя. Другие перспективные ре-
шения сводятся к совершенствованию подза-
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конной нормативной правовой базы, то есть к 
ведомственному нормотворчеству, по своей 
сути, давно превратившемуся в формализм и 
правовой тоталитаризм, которому не свойствен-
на социальная полезность как таковая.

Кувшинов М.П. утверждает, что в систему 
принципов финансово-правовой ответственно-
сти входит взаимная юридическая ответствен-
ность государственных органов и граждан в 
области финансовой деятельности [23, с. 83]. 
С таким утверждением можно согласиться при 
условии классификации финансово-правовой 
ответственности на микро- и макроуровень. На 
микроуровне действительно в существующих 
правоотношениях субъекты наделены взаим-
ными правами и обязанностями, и, как уже от-
мечалось выше, граждане и юридические лица 
вправе требовать от государственных органов, 
осуществляющих контрольные функции, соблю-
дения режима законности, а в случае наруше-
ния его они могут не только обжаловать дей-
ствия, но и обратиться в компетентные органы 
с требованиями о привлечении к юридической 
ответственности.

Если же рассматривать финансово-правовую 
ответственность на макроуровне (куда мы вклю-
чаем в целом обязанности государственных ор-
ганов по нормальному функционированию всей 
финансовой системы; соответствие деятельно-
сти государственных органов конституционным 
целям построения правового и социального го-
сударства; справедливое закрепление налогов 
и так далее), то можно отметить, что отдельные 
элементы взаимной ответственности в сфере 
финансовых правоотношений закреплены в за-
конодательстве, и граждане с юридическими 
лицами активно пользуются предоставленными 
возможностями. В данном случае мы подраз-
умеваем прежде всего право граждан и их объ-
единений на обращение в Конституционный Суд 
Российской Федерации с жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод законом, приме-
ненном в конкретном деле (ст. 96 Федерально-
го конституционного закона от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» (далее — ФКЗ о КС РФ) [24]. Как по-
казывает практика Конституционного Суда РФ, 
субъекты гражданского общества активно ис-
пользуют предоставленное правомочие и обра-
щаются в КС РФ как в связи с несправедливо-
стью и несоразмерностью налоговых санкций, 
так и самих налогов. Причем практика КС РФ 
разнообразна, в одних случаях он встает на сто-
рону заявителя, а в других — занимает позицию 
государства, признавая закон или отдельное его 

положение соответствующим Конституции РФ. 
Несмотря на всю важность этой деятельности, 
она похожа на «починку тришкиного кафтана», 
так как проблема находится в самой системе 
аккумулирования, распределения и перерас-
пределения финансовых потоков, а также пер-
сональной ответственности субъектов. В со-
ветский период развития теории юридической 
ответственности в административном и консти-
туционном праве много внимания уделялось 
концепции персональной ответственности субъ-
ектов, которая в настоящее время усиленно и 
незаслуженно критикуется с обоснованием иде-
ологической составляющей советского периода. 
Если не принимать во внимание идеологию, то 
данная концепция несла в себе очень много 
рационального, заключающегося в отсутствии 
«размывания» самой ответственности между 
различными субъектами властных полномочий.

Особая роль в обеспечении нормального 
функционирования финансовых правоотноше-
ний принадлежит Счетной палате РФ, которая 
осуществляет контроль за целевым и эффек-
тивным расходованием бюджетных средств. 
Важными субъектами финансовой деятельно-
сти выступают Министерство финансов, Феде-
ральная налоговая служба, Федеральное каз-
начейство, Федеральная таможенная служба, 
Федеральная служба по регулированию алко-
гольного рынка, федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу, Центральный банк РФ 
и др. Ограниченные рамки исследования не 
позволяют нам проанализировать полномочия 
указанных органов, да мы и не ставим перед 
собой подобного рода цели, а обратим внима-
ние на иной аспект. Так, основными норматив-
ными правовыми актами, регламентирующими 
деятельность Правительства РФ, являются 
Конституция РФ и ФКЗ о Правительстве РФ. Ак-
центируем внимание еще раз, что в названном 
акте ограничились декларированием принципа 
ответственности, а также указанием в статье 12 
на то, что федеральные министерства и иные 
федеральные органы исполнительной власти 
подчиняются Правительству Российской Феде-
рации и ответственны перед ним за выполнение 
порученных задач. Законодатель пишет даже не 
об ответственности исполнительных органов го-
сударственной власти, а указывает, что они «от-
ветственны», но это очередная правовая декла-
рация без механизмов реализации. Привлечь к 
юридической ответственности на основе одной 
формулировки «ответственны» невозможно.

Кроме федеральных законов, правовой 
статус министерств и различных служб регу-
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лируется различными постановлениями Пра-
вительства РФ. Не является исключением и Ми-
нистерство финансов РФ, чей правовой статус 
определен постановлением Правительства РФ 
от 30 июня 2004 г. № 329 (с последующими 
изменениями) об утверждении Положения 
«О Министерстве финансов Российской Феде-
рации» [25]. В постановлении отмечается: «ми-
нистр финансов Российской Федерации несет 
персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство полномочий и 
реализацию государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности». В связи с чем 
опять возникают вопросы, перед кем несет от-
ветственность министр, какая это ответствен-
ность и в чем она выражается. Из этого вытека-
ет также и другая, не менее важная проблема, 
а именно — определение правового статуса 
федерального министра и заместителей Пред-
седателя Правительства. Он (правовой статус) 
фрагментирован по различным нормативным 
правовым актам. Так, права, обязанности и за-
преты в отношении федеральных министров 
установлены статьей 26 ФКЗ о Правитель-
стве РФ; Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» [26](далее — ФЗ о противодействии 
коррупции), а также в различных положениях, 
утвержденных постановлениями Правитель-
ства РФ о тех или иных министерствах. Напри-
мер, в отношении министра финансов в назван-
ном нами ранее Положении «О Министерстве 
финансов Российской Федерации».

Отчасти ответ на поставленный вопрос со-
держится в ФЗ о противодействии коррупции. 
Так, статьей 13.1 предусмотрено увольнение 
(освобождение от должности) лиц, замещаю-
щих государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальные 
должности в связи с утратой доверия. Однако в 
статье идет речь прежде всего о коррупционных 
правонарушениях. Таким образом, мы сталки-
ваемся с тем, что отсутствуют формальные ос-
нования юридической ответственности одной из 
категорий лиц, замещающих государственные 
должности, — федеральных министров. Не дает 
ответа на поставленный выше вопрос и статья 
9 ФКЗ о Правительстве РФ, устанавливающая 
назначение на должность и освобождение от 
должности заместителей Председателя Прави-
тельства РФ и федеральных министров. Норма, 
закрепленная в статье, только указывает, что 
они назначаются на должность и освобожда-
ются от нее Президентом РФ по предложению 

Председателя Правительства РФ. Вполне ло-
гично заключить, что федеральные министры 
несут ответственность перед Президентом РФ 
и Председателем Правительства РФ.

Думается, что выход из сложившейся ситу-
ации заключается в принятии федерального 
закона «О статусе заместителей Председате-
ля Правительства и федеральных министров». 
В качестве доводов приведем, что в отношении 
других категорий субъектов, замещающих госу-
дарственные должности, приняты соответству-
ющие федеральные законы: Федеральный за-
кон от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и Статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; Закон РФ от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей Россий-
ской Федерации»; Федеральный конституцион-
ный закон от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека Рос-
сийской Федерации». В ряде законов право-
вому статусу лиц, замещающих государствен-
ные должности, посвящены отдельные статьи 
либо специальные главы. Например, в ФКЗ о 
КС РФ (статусу судей Конституционного Суда); 
Федеральном законе от 28 декабря 2010 года 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Россий-
ской Федерации» (статусу Председателя След-
ственного комитета). Полагаем, что в законе 
должны быть предельно ясно сформулированы 
права, обязанности и ответственность замести-
телей Председателя Правительства и феде-
ральных министров.

Следует рассмотреть и вопрос о разработ-
ке федеральных законов, регламентирующих 
правовой статус каждого из федеральных ми-
нистерств. Нам могут возразить, указав на то, 
что структура органов государственной власти 
подвержена частым изменениям, перерас-
пределению полномочий между различными 
ведомствами, разъединению и объединению 
различных министерств, и, соответственно, 
определение их правового статуса на уровне 
постановлений Правительства позволяет более 
оперативно вносить соответствующие изме-
нения. Однако существует и обратная сторона 
«медали». Так, постоянное перераспределение 
полномочий в конечном итоге «размывает» от-
ветственность властных субъектов. Положение 
о Министерстве финансов РФ было принято 
в 2004 году и за 16 лет его действия, по дан-
ным СПС «Консультант+», в него было внесено 
более шестидесяти изменений и дополнений. 
В России существуют федеральные законы с 
более коротким сроком действия, но с большим 
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количеством внесенных в него изменений. При 
наличии соответствующей политической воли 
законы принимаются у нас достаточно опера-
тивно. Кроме того, в самих законах, касающихся 
правового статуса федеральных министерств, 
можно закрепить различные процедуры и пере-
ходные варианты. Так, в случае внесения из-
менений в структуру федеральных органов ис-
полнительной власти в целях бесперебойного 
функционирования государственного механиз-
ма могут быть приняты соответствующие по-
становления, регулирующие правовой статус 
нового министерства до момента принятия со-
ответствующего федерального закона. В фе-
деральных законах, определяющих правовой 
статус министерств, должна быть закреплена 
и ответственность данного органа за текущую 
деятельность, а также подготавливаемые и при-
нимаемые решения.

У читателя может сложиться впечатление, что 
мы несколько ушли от темы, но на самом деле 
это не так. Наша задача заключается в опреде-
лении взаимосвязи между финансово-правовой 
ответственностью — безответственностью и 
национальной безопасностью на нормативном 
уровне, но в отношении органов государствен-
ной власти. В связи с этим необходимо вновь 
обратиться к нормативным правовым актам, 
определяющим основы национальной безопас-
ности в целом и финансово-правовой в частно-
сти. Один из названных в данной области мы 
уже рассмотрели (речь идет о публичной декла-
рации целей, но в ней отсутствует сам механизм 
ее реализации). Кроме того, цели, указанные в 
декларации, должны быть согласованы с уста-
новками, закрепленными в других нормативных 
правовых актах. Кудряшова Е.В. делает вывод, 
что «необходимо включить понятие «обеспече-
ние финансовой безопасности» в терминологию 
документов стратегического планирования и 
выстроить последовательную иерархию целей 
с обеспечением национальной безопасности» 
[27, с. 135], а также автор отмечает, что «закон о 
стратегическом планировании создает возмож-
ность реализации всех задач правового регули-
рования финансовой безопасности» [28, с. 135]. 
На наш взгляд, такие утверждения возможны 
после некоторых корректировок данного закона, 
а также нормативных правовых актов, которые 
содержат меры принуждения, направленные на 
его обеспечение. В Законе «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» со-
держится декларация ответственности за его 
исполнение, но только в сфере самого планиро-
вания, при этом остается открытым вопрос об 

ответственности за исполнение данных планов. 
Целевые ориентиры финансово-правовой без-
опасности содержатся в Указе Президента РФ 
от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации» [28], а именно: совершенствование и ре-
ализация мер, укрепляющих финансовую систе-
му; обеспечение экономического суверенитета; 
укрепление курса рубля; совершенствование 
правовых и иных механизмов, направленных на 
возврат капитала из-за рубежа; борьба с отмы-
ванием денег, полученных преступным путем, и 
так далее.

Однако все меры финансово-правовой без-
опасности могут быть не реализованы или ни-
велированы, если они не будут обеспечиваться 
государственным принуждением, в том числе и 
юридической ответственностью. Не менее важ-
ным фактором выступает и согласованность 
целей финансово-правовой безопасности как 
между собой, так и с целями национальной без-
опасности и, самое главное, с приоритетами 
национальной безопасности. Кроме того, необ-
ходимо не только декларирование целей, но и 
раскрытие их содержания. Если же делегиро-
вать толкование целей на уровень министерско-
го нормотворчества, то они могут наполниться 
совершенно иным смыслом, а также не исклю-
чен и выбор неадекватных средств их достиже-
ния (в том числе и в виде бесконечной оптими-
зации и создания очередных управленческих 
подсистем). Безусловно, такие цели достигают-
ся, но укрепляется ли при этом национальная 
безопасность, остается под вопросом.

Стратегия национальной безопасности рас-
крывает понятие «национальная безопасность» 
как «состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечивается реализация 
конституционных прав и свобод граждан…». 
Мы привели только ключевые положения из 
законодательной дефиниции и зададимся не-
сколькими вопросами. Создание правовых 
основ, в результате которого будет обеспечи-
ваться справедливое аккумулирование, распре-
деление и перераспределение национального 
достояния в интересах большей части населе-
ния нашей страны, является целью националь-
ной безопасности? На наш взгляд, ответ очеви-
ден! Существует ли конституционное право на 
безопасность (включая и финансово-правовую) 
как объективная реальность? Ответ на данный 
вопрос находится только в плоскости научной 
доктрины. Так, все большее количество ученых 
признает право на безопасность конституцион-
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ным правом, выводимым из целой совокупности 
конституционных норм, но данное положение 
так и остается на уровне общетеоретической и 
конституционно-правовой доктрины. К сожале-
нию, и при совсем недавнем изменении Консти-
туции РФ право на безопасность не нашло свою 
«прописку» в Основном Законе России.

Так или иначе, цели финансово-правовой 
безопасности отражены в «Стратегии нацио-
нальной безопасности»; Указе Президента РФ 
от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» [29]; Указе Президента 
РФ от 28 ноября 2014 года Пр-2753 «О Стра-
тегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года» [30]; Указе 
Президента РФ от 30 января 2010 года № 120 
«О доктрине продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации» [31]; Федеральном 
законе РФ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» [32] и др. Анализ 
целей финансово-правовой безопасности по-
казывает их разобщенность, отсутствие систем-
ности, иерархичности, связей координации и су-
бординации. Причем цели финансово-правовой 
безопасности не в достаточной степени под-
креплены мерами государственного принужде-
ния и во многом сформулированы в расчете на 
позитивную ответственность субъекта. Однако 
ответственность действенна и эффективна, ког-
да не декларативна и выступает в виде единой 
конструкции, включающей позитивный и нега-
тивный аспекты реализации.

Можно отметить, что основной акцент в дан-
ной работе сделан на другую сторону финансо-
вого правоотношения — на субъекты, наделен-
ные властными полномочиями, и проблема их 
частичной безответственности не исчерпывает 
всю безответственность в сфере финансово-
правовой безопасности в целом. Так, Т.Я. Хабри-
ева указывает на такие проблемы финансовой 
безопасности, как теневой финансовый оборот, 
незаконный вывод капиталов из страны через 
офшоры, легализацию преступных доходов, ис-
пользование вполне легальных схем и методов 
для «обвала» финансовых рынков и соверше-
ние спекулятивных действий [33, c. 49—51], ко-
торые во многом возможны в том числе и в ре-
зультате несовершенства нормативно-правовой 
базы, наличия в ней пробелов и противоречий, 
отсутствия действенных норм, то есть различ-
ных проявлений финансово-правовой безответ-
ственности на институциональном уровне.

Итак, в завершение сделаем выводы.
1. Взаимодействие финансово-правовой 

ответственности, безответственности и нацио-
нальной безопасности необходимо выявлять в 
том числе и через принцип взаимной юридиче-
ской ответственности, который из декларатив-
ной сферы может стать объективной реально-
стью, если будет проявляться через конкретные 
институты юридической ответственности: кон-
ституционной, административной, финансо-
во-правовой и т. д. В этой связи необходимо 
изменить саму методологию исследования 
финансово-правовой ответственности, в рав-
ной степени сделав акцент как на подвластных 
субъектах финансово-правовых отношений 
(гражданах и юридических лицах), так и сторо-
не, наделенной властными полномочиями, — 
финансовых органах государства и их долж-
ностных лицах.

2. Межотраслевой институт финансово-пра-
вовой ответственности обладает рядом суще-
ственных недостатков, что позволяет утверж-
дать о существовании финансово-правовой 
безответственности финансовых государствен-
ных органов и их должностных лиц на институ-
циональном уровне, которая выражается в де-
кларативности и отсутствии четких оснований 
юридической ответственности; наличии в систе-
ме отношений финансово-правовой ответствен-
ности только вертикальных правоотношений, 
основанных на требовании должного поведе-
ния от граждан и юридических лиц и отсутствии 
права требования у граждан финансовой и фи-
нансово-правовой безопасности, соответству-
ющего конституционным целям социального, 
правового государства.

3. Выявлены следующие институционально-
правовые факторы, способствующие безответ-
ственности властных субъектов: рассогласован-
ность целей финансово-правовой безопасности 
между собой и отсутствие между ними связей 
координации и субординации; необеспечен-
ность реализации целей мерами государствен-
ного принуждения и, прежде всего, к лицам, 
ответственным за их исполнение; постановка 
долгосрочных целей финансово-правовой без-
опасности на пять и более лет, с учетом частой 
ротации лиц, замещающих государственные 
должности, и высших должностных лиц, относя-
щихся к категории государственных служащих, 
нивелирует их юридическую ответственность; 
декларативность юридической ответственности 
за реализацию целей стратегического плани-
рования; отсутствие закрепления в Конститу-
ции РФ, а также в иных нормативных правовых 
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актах права граждан (их объединений) на без-
опасность, которое бы включало и финансовую 
безопасность с ее правовой составляющей.

4. Главной (стратегической) целью финан-
сово-правовой безопасности должно являться 
справедливое аккумулирование, распределе-
ние и перераспределение национального до-
стояния в интересах большей части населения 
нашей страны. Исходя из данной цели должны 
выстраиваться и иные (промежуточные) цели, 
которые должны быть взаимосвязаны между 
собой и обеспечены реальными механизмами 
реализации, в том числе и юридической ответ-
ственностью. В целях нивелирования институ-
циональных факторов финансово-правовой и 
иной безответственности полагаем, что должен 
быть разработан и принят федеральный за-
кон «О правовом статусе заместителей Пред-
седателя Правительства РФ и федеральных 
министров». В порядке постановки проблемы 
отмечаем необходимость разработки пакета 
федеральных законов «О правовом статусе фе-
деральных министерств».
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К вопросу об условиях правового компромисса

On the issue of legal compromise conditions

В последние годы в области отечественной 
юридической практики наблюдается существенное 
увеличение числа случаев обращения к феномену 
правового компромисса. Его использование поста-
вило перед учеными-правоведами достаточное ко-
личество новых сложных теоретических вопросов. 
К числу наиболее значимых среди них, по мнению 
автора, следует отнести проблему определения ус-
ловий правового компромисса. В статье предприни-
мается попытка изучения их юридической природы 
и роли в области укрепления стабильности социаль-
ной системы. Усилия автора направлены на выявле-
ние и анализ системы основных условий правового 
компромисса.

Ключевые слова: компромисс, правовой ком-
промисс, компромисс в правотворчестве, право на 
компромиссное поведение, условия правового ком-
промисса, средства альтернативного разрешения 
споров.

In recent years, the number of cases of recourse to 
the phenomenon of legal compromise has increased 
in legal practice. Its use has raised a large number of 
new theoretical questions for scientists. According to the 
author, the most significant among them is the problem 
of determining the conditions of legal compromise. The 
article attempts to study their legal nature and role in 
strengthening the stability of the social system. The au-
thor’s efforts are aimed at identifying and analyzing the 
system of basic conditions of legal compromise.

Keywords: compromise, legal compromise, compro-
mise in law-making, the right to compromise behavior, 
conditions of legal compromise, means of alternative dis-
pute resolution.

Рост популярности феномена правового 
компромисса среди ученых-правоведов, стрем-
ление активизировать его использование в об-
ласти юридической практики сопровождается 
появлением целого ряда новых сложных вопро-
сов. Их появление во многом связано с измене-
нием доминирующих представлений о природе 
указанного явления. Если раньше в большин-
стве случаев он преподносился в качестве 
абстрактной идеи, принципа права, в соответ-
ствии с которым строить свою деятельность 
призывались субъекты юридической практи-
ки, то в современных условиях правовой ком-
промисс воспринимается как специфический 

правовой инструмент, вносящий существенный 
вклад в дело упорядочения общественных от-
ношений. Подобная трансформация взглядов 
поставила перед юридической наукой пробле-
му определения системы условий, обусловли-
вающих возможность обращения к нему. Ее 
тщательное изучение представляется весьма 
актуальным и своевременным. В ходе него по-
требуется, во-первых, определиться с базовым 
понятием «условия правового компромисса»; 
во-вторых, уточнить авторское видение фе-
номена правового компромисса; в-третьих, на 
этой основе выявить и проанализировать си-
стему его условий.
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го компромисса» следует начать с обращения 
к термину «условие». В русском литературном 
языке он может иметь несколько значений. Ус-
ловие, в частности, нередко определяется как 
«обстановка, в которой протекает что-либо, 
обстоятельства, при которых совершается 
что-либо; необходимые, обязательные обсто-
ятельства, предпосылки, определяющие, обу-
словливающие существование, осуществление 
чего-либо; совокупность данных, положения, 
лежащие в основе чего-либо; нормы, законы, 
правила, принятые, установленные для той или 
иной области жизни, деятельности и т. д.» [1, 
с. 901—903]. Любопытно, что в ряде случаев в 
энциклопедической литературе речь об условии 
идет в юридическом контексте. Так, Ф.Л. Брок-
гауз и И.А. Ефрон видели в нем оговорку, вклю-
чаемую в юридические сделки и ставящую на-
ступление последствий сделки в зависимость 
от побочного и неизвестного сторонам обстоя-
тельства [2, с. 4].

Весьма удачно, на наш взгляд, определение 
понятия «условие» сформулировано в Большой 
советской энциклопедии. В ней оно преподно-
сится как «обстоятельство, от наличия или из-
менения которого зависит наличие или изме-
нение чего-либо другого, называемого в таком 
случае обусловленным» [3, с. 370]. Подобный 
подход может выступать в качестве базового и 
при рассмотрении условий правового компро-
мисса. При этом речь здесь должна идти не 
про отдельное «обстоятельство», а про их ком-
плекс. В данном случае сложная система самых 
разных объективных (например, уровень раз-
вития законодательства) и субъективных (на-
пример, стремление к сотрудничеству, желание 
упростить процедуру, стремление сэкономить 
денежные средства) факторов определяет воз-
можность формирования правового компромис-
са. Сам факт его существования, как и масштаб 
распространения в сфере юридической практи-
ки, зависит от степени «зрелости» и яркости вы-
ражения подобных обстоятельств.

В этой связи нами предлагается следую-
щее рабочее определение понятия рассма-
триваемого феномена: «Условия правового 
компромисса — сложившаяся в государстве 
сложная система объективных и субъектив
ных факторов, наличие которой необходимо 
и достаточно для формирования правового 
компромисса». Их перечень станет возможным 
представить после решения второй задачи, от-
меченной в начале данной статьи. Выявление 
и оценка условий правового компромисса во 

многом зависят от того, какое значение вкла-
дывается исследователем в понятие «правовой 
компромисс». В этой связи целесообразным 
представляется уточнение позиции автора.

Современное общество представляет собой 
комплексную динамичную систему. Сложность 
ее конструкции просматривается как в конгло-
мерате существующих структурных элементов, 
так и в многообразии протекающих в ее рамках 
процессов. В основе большинства из них лежат 
многочисленные интересы и потребности че-
ловека. Накопление противоречий между ними 
и стремление к отстаиванию собственной по-
зиции, с одной стороны, являются побудитель-
ными причинами для самосовершенствования 
индивида, его развития и движения вперед, с 
другой — губительны для общества, угрожают 
ему, ибо они создают почву для конфликта, ле-
жат в основе войн и разнообразных социальных 
катаклизмов. Как показывает историческая на-
ука, далеко не всякое общество способно дать 
своевременный и достойный ответ на подобные 
вызовы. Его распад, в свою очередь, не сулит 
каких-либо выгод индивиду, так как в подобной 
ситуации он утрачивает социальную защищен-
ность, остается один на один с окружающим его 
враждебным миром.

Отмеченные обстоятельства во многом 
объясняют причины, в силу которых в совре-
менной науке столь значимой признается про-
блема сохранения и стабильности социальной 
системы, ее жизнеспособности. К ней обра-
щаются представители философии, социоло-
гии и иных гуманитарных областей знания [4, 
с. 119—125]. Свою лепту в решение данной 
проблемы пытаются внести ученые-правове-
ды. Любопытно, что представители гумани-
тарных неюридических наук в данном случае 
проявляют с ними редкую солидарность, под-
черкивая, что «центральную роль в стабили-
зации социальной системы должно играть 
государство» [5, с. 13] посредством проведе-
ния соответствующей политики [6, с. 3—42; 7, 
с. 149—157; 8, с. 119—125].

Действительно, следуя логике К. Маркса, 
для того чтобы носители противоречивых инте-
ресов «не пожрали друг друга и общество в бес-
плодной борьбе, для этого стала необходимой 
сила… которая бы умеряла столкновение, дер-
жала его в границах «порядка». И эта сила… 
есть государство» [9, с. 170]. С данным тезисом 
трудно не согласиться. Государство с момента 
своего появления ориентировано на создание и 
охрану определенной модели «социальной сре-
ды», в которой функционирует социальная си-
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стема, под которой понимается «сложнооргани-
зованное, упорядоченное целое, включающее 
отдельных индивидов и социальные общности, 
объединенные разнообразными связями и вза-
имоотношениями, специфически социальными 
по своей природе» [5, с. 49]. Наиболее значи-
мые аспекты организации и функционирования 
социальной системы в государстве регламенти-
рованы правом. Менее важные стороны ее жиз-
ни регулируются обычаями, нормами морали, 
религии и т. п.

Отслеживая правильность и своевремен-
ность реализации правовых норм, государство 
тем самым проявляет заботу о базовых устоях 
жизни общества, гарантирует защиту личности, 
обеспечивает разрешение наиболее острых 
конфликтов, удерживает индивидов от совер-
шения социально опасных деяний. Таким об-
разом, государство вносит наибольший вклад 
в дело сохранения и стабилизации социальной 
системы. Подобная модель доказала свою эф-
фективность. Представляется, что более удач-
ной формы организации жизни людей, нежели 
государство, человеческая цивилизация на се-
годняшний день не выработала.

В то же время анализ реалий современно-
го государственно-правового строительства 
позволяет говорить о целом ряде ее недостат-
ков. В частности, во-первых, представленная 
концепция сводит к минимуму возможность 
партнерских отношений между обществом и 
государством. Последнее имеет ярко выра-
женную тенденцию к доминированию. Между 
государством и обществом в подавляющем 
большинстве случаев обнаруживаются жест-
кие отношения власти и подчинения, нередко 
сопровождающиеся отсутствием «обратной 
связи». Во-вторых, нередко наблюдается несо-
ответствие между реальным качеством и эф-
фективностью деятельности государства и за-
просом, потребностью общества. Объем задач, 
поставленных перед государством, остается не-
изменно высоким. Их общее количество возрас-
тает из года в год. Однако увеличение нагрузки 
далеко не всегда сопровождается увеличением 
предоставляемых государству ресурсов и сво-
евременными изменениями в его структуре. 
В итоге результативность работы существенно 
снижается. Например, несовершенство систе-
мы исполнения судебных актов в России в на-
чале 2000-х годов привело к тому, что 48% вы-
несенных судами решений не было исполнено. 
Это понизило эффективность работы судебной 
системы практически в 2 раза, на что было пря-
мо указано в Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие судебной системы Рос-
сии» на 2007—2011 годы [10, ст. 3652].

Очевидно, что указанные проблемы, харак-
терные в том числе и для современной России, 
не позволяют в полной мере раскрыть потен-
циал государства, существенно затормажива-
ют процесс построения государства правового. 
В этой связи полагаем, что юридическая наука 
призвана внести свою лепту в их решение. В его 
основе, по нашему мнению, должны лежать 
активизация и расширение взаимодействия и 
сотрудничества государства и общества. Оно 
может проходить в различных формах, часть из 
которых уже стала объектом специальных юри-
дических исследований. Например, внимание 
В.А. Толстика и его учеников привлек феномен 
информирования о правонарушениях [11, с. 66; 
12, с. 9—13].

На наш взгляд, наиболее любопытный и пер-
спективный аспект взаимодействия государства 
и общества, требующий тщательного анализа 
со стороны ученых-правоведов, открывается в 
возможности использования государственны-
ми органами потенциала физических и юриди-
ческих лиц для своевременного разрешения, 
а в ряде случаев предотвращения конфликтов 
между ними. Мы склонны связывать его с так 
называемым правовым компромиссом.

Компромисс как специфический феномен 
оказался весьма востребованным в юридиче-
ской сфере. К сожалению, на сегодняшний день 
ученым-правоведам не удалось прийти к едино-
му мнению по вопросу его природы и форм про-
явления. В современной юридической литерату-
ре правовой компромисс может преподноситься 
исследователями в качестве идеи, принципа 
права, соглашения и т. д. Освещение основных 
подходов к нему не относится к числу главных 
задач данной статьи. На базе проведенных 
нами ранее исследований мы пришли к выводу 
о том, что правовой компромисс — закреплен-
ная в праве разновидность юридически значи-
мого компромисса, отражающая полученную на 
основе взаимных уступок степень достижения 
баланса интересов субъектов посредством тех 
или иных видов юридической деятельности, 
влекущая юридические последствия. Полагаем, 
что использование данной концепции уместно и 
целесообразно при обращении к проблемам со-
вершенствования взаимодействия государства 
и общества, а также обеспечения стабильности 
социальной системы.

Предлагаемое нами видение правового ком-
промисса включает в себя два ключевых аспек-
та. Они выделяются в связи с тем, что он может 
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са быть направлен: а) на стабилизацию социаль-

ной системы в целом; б) на стабилизацию ее 
фрагмента, который находит внешнее выраже-
ние в отдельном отношении, частном случае.

Применительно к каждому из них и следует 
вести анализ условий правового компромисса. 
С некоторой долей условности мы можем их 
дифференцировать, выделив общие и част
ные условия.

В рамках первого аспекта интересующий нас 
феномен рассматривается в качестве некоего 
результата деятельности правотворческих орга-
нов. По меткому замечанию В.А. Толстика, пра-
вовой компромисс есть «закрепленная в праве 
мера согласования противоречивых интересов, 
достигнутая в процессе правотворчества» [13, 
с. 142].

Подобный подход, как нам представляется, 
согласуется и развивает целый ряд идей, вы-
сказанных ранее как отечественными, так и за-
рубежными исследователями. Многие из них 
справедливо определяют основную цель дея-
тельности любого государства как достижение 
определенного баланса интересов, подчерки-
вая, что стабильность социальной системы до-
стигается посредством сбалансированности и 
гармонии интересов между социальными инсти-
тутами и людьми [5, с. 25, 29]. Нужно понимать, 
что их круг весьма широк. В данном случае речь 
идет как об интересах граждан и их объедине-
ний, так и интересах государства и его орга-
нов. Обеспечить их согласование — непростая 
задача. Вместе с тем, ее решение позволяет 
предупреждать и удерживать конфликты в из-
вестных границах. Их общее количество будет 
тем меньше, чем больше будет степень согла-
сования интересов разнообразных субъектов. В 
этой связи роль правового компромисса трудно 
переоценить. Он в данном случае связывается 
с результатами деятельности субъектов право-
творчества. Предполагается, что нормативные 
правовые акты, выходящие из-под их пера, 
отражают наиболее важные интересы участ-
ников общественных отношений. Они умело и 
грамотно согласованы, уравновешены и обра-
зуют сбалансированную конструкцию, систему 
взаимных сдержек и противовесов. Сам факт 
признания правового компромисса, обращения 
к нему, может расцениваться как сигнал, инфор-
мирующий о желании государственной власти, 
которая сама нередко преподносится как «ме-
ханизм примирения неизбежных конфликтов в 
обширной сфере интересов» [14, с. 644—645], 
отказаться от жесткого навязывания своей 
воли обществу, переходу на новые принципы 

взаимодействия с ним. Реальность подобных 
намерений отражает действительная степень 
согласования многочисленных, нередко проти-
воречивых, интересов.

Здесь же, благодаря правовому компро-
миссу, нацеленному на предотвращение кон-
фликтов, повышение устойчивости социаль-
ной системы в целом осуществляется также 
и за счет запуска специфического механизма 
трансформаций, происходящих в области пра-
восознания и правовой культуры граждан. Их 
представления о природе государственно орга-
низованного общества, о его роли в жизни че-
ловека существенно изменяются. Происходит 
формирование многочисленных позитивных 
установок. Сложившаяся социальная система 
начинает восприниматься ими как справедли-
вая, соответственно, ее существование призна-
ется необходимым и оправданным. Люди про-
являют заинтересованность в ее сохранении и 
укреплении. Более того, они готовы защищать 
сложившуюся социальную систему, ибо увере-
ны в том, что за ее рамками достижение постав-
ленных ими целей и удовлетворение собствен-
ных потребностей будет проблематичным.

Закономерно возникает вопрос о том, нали-
чие каких условий делает возможным правовой 
компромисс в рассмотренном аспекте. Пред-
ставленный материал позволяет предположить, 
что к числу общих условий следует отнести:

а) признание правотворческими органами 
целесообразности использования концепции 
правового компромисса в своей деятельно
сти. Система отношений, построенная на жест-
ком навязывании воли государства гражданам, 
базирующаяся на насилии, вряд ли может быть 
устойчивой и долговечной. Внутри нее зреет 
конфликт. Осознание данного факта неизбежно 
приводит к поиску путей и механизмов сохра-
нения социального организма. Одним из них 
выступает разумное согласование интересов 
субъектов и закрепление его в праве. В этом 
случае и государство, и граждане в одинаковой 
степени заинтересованы в сохранении достиг-
нутого баланса. Социальная система обретает 
стабильность;

б) готовность и способность населения 
организованно выражать и отстаивать свои 
интересы, добиваться их отражения в содер
жании действующего права [15];

в) наличие достаточно высокого уровня 
развития юридической науки и юридической 
техники. Достижения в данной сфере должны 
позволить, прежде всего, выявить наиболее 
значимые интересы субъектов, будь то гражда-
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не или государственные органы, дать им четкую 
юридическую оценку и решить вопрос о возмож-
ности их введения в сферу правового регулиро-
вания; разработать систему юридических норм, 
обеспечивающих отражение этих интересов и 
последующую их трансформацию в субъектив-
ные права физических и юридических лиц и т. д.;

г) наличие у государства развитой эконо
мической, политической, организационной 
базы. Очевидно, что ее отсутствие не позволит 
в полной мере удовлетворить основные потреб-
ности населения, в достаточной степени учесть 
его интересы. Понимая это, законодательные 
органы будут продолжать их упорно «не заме-
чать», либо в конечном итоге разработают нор-
мативные правовые акты, реализация которых 
в силу указанных выше причин на практике ока-
жется невозможной. Очевидно, что ни первая, 
ни вторая ситуация не способствует повыше-
нию уровня доверия граждан как к праву, так и к 
органам государственной власти.

Второй не менее важный аспект правово-
го компромисса мы склонны связывать с офи-
циально признанным правом лица на компро-
миссный вариант поведения для разрешения 
той или иной социально значимой конфликтной 
ситуации. Он выражается в возможности сто-
рон самостоятельно в рамках, определяемых 
законодательством и под общим контролем го-
сударственных органов, найти выход из нее на 
основе совместных договоренностей, взаимных 
уступок. Впервые подобная схема была реа-
лизована в Древнем Риме. Там государством 
намеренно создавались такие условия, при 
которых сторонам конфликта приходилось до-
говариваться друг с другом о путях выхода из 
него. В то время наиболее популярным реше-
нием в такой ситуации была передача дела на 
рассмотрение третейскому судье. Договор об 
этом обозначался понятием «compromissum», 
уходящем, по мнению специалистов [16, с. 230], 
своими корнями в термин «poena compromissa».

Представленный механизм разрешения кон-
фликтов дошел до наших дней и не утратил сво-
ей актуальности. В целом ряде случаев совре-
менное законодательство позволяет сторонам 
выбрать вариант поведения, наиболее удобный 
для них. Выходу из конфликта, в частности, 
призваны способствовать процедура медиа-
ции, третейское разбирательство, переговоры и 
т. д. В рассматриваемом аспекте современная 
модель правового компромисса существенно 
отличается от аналогичной конструкции, разра-
ботанной римскими юристами. Во-первых, как 
мы уже отмечали, сегодня «компромиссное по-

ведение» не ограничивается лишь заключени-
ем договора о передаче спора на рассмотрение 
в третейский суд, количество его форм возрос-
ло. Во-вторых, современное государство лишь 
предлагает сторонам использовать правовой 
компромисс, не навязывая его. В-третьих, в от-
личие от Древнего Рима, особенно в начальный 
период его развития, для решения частных спо-
ров у наших граждан есть возможность обра-
титься не только к правовому компромиссу, но 
и к государственному правосудию. В-четвертых, 
в Древнем Риме государство, «подталкивая» 
граждан к компромиссу, в большей степени 
было заинтересовано в прекращении физи-
ческого насилия и борьбы сторон конфликта. 
В условиях частной мести и самоуправства это 
было вполне оправданно и соответствовало 
интересам людей. Предоставление им некоего 
объема полномочий и общей защиты было свя-
зано с нежеланием государства вмешиваться в 
сферу их частных отношений, дистанцировать-
ся от них. Современному же государству невоз-
можно «отмахнуться» от проблем общества и 
сосредоточиться, например, исключительно на 
сфере обороны или внешней политики. Однако 
вполне реальным представляется уменьшение 
затрат ресурсов на них. В правовом компромис-
се государству видится средство, способное 
обеспечить «разгрузку» государственных орга-
нов посредством переложения решения части 
их задач на общество в лице соответствующих 
заинтересованных субъектов. Их деятельность 
нацелена на максимально быстрое достижение 
результата, чему призвано способствовать ос-
вобождение сторон конфликта от целого ряда 
формализованных юридических процедур.

Главная же задача правового компромисса, 
как в прошлом, так и сегодня, видится нам в 
привнесении вклада в обеспечение общей ста-
бильности социальной системы. В формирова-
нии ее основ он участвует, выступая в качестве 
«меры согласования противоречивых интере-
сов, достигнутой в процессе правотворчества». 
Правовой компромисс как «право на компро-
миссное поведение» — эффективный инстру-
мент оперативного исправления отклонений, 
периодически возникающих в ранее сбалан-
сированной социальной системе. Рассмотрим 
подробнее данный аспект.

Как известно, в социальной системе регу-
лярно возникают ситуативные изменения, об-
условливаемые деятельностью тех или иных 
субъектов. Подобные отклонения, которые 
не выходят за рамки существующих базовых 
принципов функционирования системы, полу-
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первый взгляд, их не стоит опасаться, ибо по-
стоянные колебания, как отмечал А.П. Назаре-
тян, проходят в пределах нормы определенной 
сбалансированности подсистем, микросистем 
и элементов системы [17, с. 82—94]. Однако 
увеличение числа флуктуативных изменений 
способно породить негативные тенденции и 
способствовать качественному изменению си-
стемы. Например, систематическое понижение 
требований, предъявляемых к подготовке обу-
чающихся, способно постепенно привести к де-
градации всей системы образования.

Устойчивость социальной системы во мно-
гом основана на ее способности к конструктив-
ному преодолению, снятию внутренних кон-
фликтов и успешному парированию внешних 
воздействий [4, с. 39]. Государство определяет, 
задает эталон, масштаб поведения субъектов. 
Отклонения от него порождают юридически 
значимые флуктуации. Заметим, что они могут 
быть как положительными (например, «сверх-
исполнение» сотрудником полиции возложен-
ных на него обязанностей), так и отрицатель-
ными (например, совершение правонарушения) 
с точки зрения государства, общества и лично-
сти. Все это, собственно, и определяет характер 
и направленность вызываемых ими правовых 
последствий. В контексте разговора о право-
вом компромиссе наиболее любопытными нам 
представляются отрицательные флуктуации. 
Отклонения такого рода крайне многочисленны 
и разнообразны. Любое из них является своего 
рода конфликтом, в который втягиваются госу-
дарство, общество и личность, и несет в себе 
угрозу устойчивости, стабильности социальной 
системы, в которой они существуют.

По общему правилу все юридически зна-
чимые отрицательные флуктуации находятся 
под пристальным контролем компетентных го-
сударственных органов. Они же занимаются и 
выработкой путей нейтрализации подобных 
«отклонений». В частности, им приходится осу-
ществлять борьбу с правонарушениями. Необ-
ходимость такого рода деятельности очевидна. 
Вряд ли можно спорить с тем, что государство 
должно пресекать флуктуации, причиняющие 
вред базовым ценностям и свободам, им де-
кларируемым. В этом, собственно, и состоит 
один из аспектов его предназначения. Вместе 
с тем, государству нередко приходится «раз-
мениваться» и доходить до уровня флуктуаций, 
затрагивающих узкие, порой сиюминутные ин-
тересы весьма небольшой группы частных лиц, 
например, разрешать споры между отдельными 

гражданами. Последние, конечно же, должны 
иметь возможность обращаться за помощью к 
государству и своевременно получать ее. Од-
нако увеличение количества подобных обра-
щений способствует «распылению» усилий го-
сударств, тратит его ограниченные ресурсы на 
решение вторичных, по сути, задач. В этой свя-
зи, как нам представляется, следует расширить 
сферу практического применения «права на 
компромиссное поведение». Над «отклонения-
ми», не затрагивающими важнейших интересов 
государства и общества, не обладающими вы-
сокой степенью общественной опасности, госу-
дарству целесообразно сохранить лишь общий 
контроль. При необходимости оно может ока-
зать на них воздействие, устранить их. Однако в 
большинстве случаев вместо этого государству 
имеет смысл предоставить право сторонам кон-
фликта самостоятельно наметить путь выхода 
из него. Например, обратиться к процедуре ме-
диации, использовать третейское разбиратель-
ство и т. п. Государственные органы, таким об-
разом, избавлены от необходимости разбирать 
дело по существу, выносить по нему решение. 
В результате наблюдается, с одной стороны, 
существенная экономия времени, средств и ре-
сурсов государственных органов, с другой — от-
носительная свобода, диспозитивность выбора 
сторонами конфликта как процедуры его раз-
решения, так и содержания итогового соглаше-
ния. Таким образом, целый ряд социально зна-
чимых флуктуаций разрешается с точки зрения 
государства «автоматически», без его участия. 
Нейтрализуя отдельные «отклонения», подоб-
ная конструкция, несомненно, способствует 
поддержанию стабильности социальной систе-
мы в целом. Вместе с тем, очевидно, что для 
ее реализации требуется наличие целого ряда 
частных условий. Основными среди них, на 
наш взгляд, являются:

а) государство официально допускает, 
что решение конкретного вида конфликта 
может быть «отдано на откуп» его сторо
нам. Подобный шаг с его стороны возможен 
при констатации следующих фактов: конфликт 
не содержит признаков, свидетельствующих 
о высокой степени его общественной опасно-
сти; конфликт не затрагивает наиболее суще-
ственные интересы государства, общества, 
личности; конфликт затрагивает интересы от-
носительно небольшого круга субъектов; пред-
мет конфликта находится в сфере правового 
регулирования; существующих в государстве 
юридических средств и процедур достаточно 
для разрешения конфликта; поведение сто-
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рон конфликта при поиске взаимоприемлемо-
го решения, как и содержание последнего, не 
предполагает выхода за рамки действующего 
законодательства; наличие у государства воз-
можности вмешаться в конфликт на любой его 
стадии; наличие у государства в случаях, пред-
усмотренных законом, возможности контроли-
ровать содержание итогового решения сторон 
путем его утверждения;

б) наличие возможности и взаимного жела
ния сторон конфликта воспользоваться пра
вовым компромиссом. Данное условие включа-
ет в себя: наличие в государстве нормативной 
базы, регулирующей отношения в сфере аль-
тернативного разрешения споров; наличие до-
статочных представлений о системе средств 
альтернативного разрешения споров у субъ-
ектов; наличие сомнений в целесообразности 
обращения к официальным процедурам разре-
шения конфликтов с участием государственных 
органов; отсутствие у сторон достаточных для 
борьбы и соперничества ресурсов; стремление 
сторон к процессуальному равенству, сотрудни-
честву и переговорам, готовность к взаимным 
уступкам; заинтересованность сторон в выра-
ботке совместного решения при минимальных 
затратах времени и ресурсов; готовность и же-
лание добровольно выполнять взятые на себя 
обязательства.

Необходимость тщательного изучения усло-
вий правового компромисса обусловлена по-
требностями современной юридической прак-
тики. В рамках данной статьи мы постарались 
сосредоточить внимание на наиболее значимых 
общетеоретических вопросах. Однако это вовсе 
не означает, что заявленная тема исследования 
исчерпана. Напротив, погружение в проблему 
условий правового компромисса показало на-
личие новых любопытных, с точки зрения уче-
ного-правоведа, проблем. К их числу можно от-
нести, например, закономерности обеспечения 
стабильности социальной системы при помощи 
правовых средств, эффективность юридических 
механизмов согласования интересов субъек-
тов, система средств альтернативного разреше-
ния споров и т. д. Кроме того, выводы, сфор-
мулированные в ходе рассуждений о природе 
условий правового компромисса, в очередной 
раз подчеркнули актуальность целого ряда на-
правлений исследования современной юриди-
ческой науки. Среди них, в частности, следует 
упомянуть борьбу за содержание права, систе-
му взаимоотношений государства и общества. 
Полученные нами результаты показывают, что 
проблема условий правового компромисса так-

же требует к себе пристального внимания пред-
ставителей отраслевых юридических наук. Так, 
целесообразным представляется привлечение 
специалистов в области международного част-
ного права, гражданского, семейного, трудового 
права. Наряду с ними, существенную помощь в 
исследовании могли бы оказать социологи, пси-
хологи и другие представители гуманитарных 
неюридических наук. Вопросы мотивации дея-
тельности человека, особенности его поведе-
ния в конфликтной ситуации, закономерности 
функционирования социальной системы отно-
сятся к области их научных интересов. В этой 
связи есть основания полагать, что по своей 
природе проблема условий правового компро-
мисса является комплексной, и возможность ее 
решения находится в прямой зависимости от 
способности научной общественности к инте-
грации и сотрудничеству.
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Объект и предмет научного или прикладного аналитического исследования

Object and subject of scientific or applied analytical research

В статье исследуются понятия «объект иссле-
дования» и «предмет исследования», показано их 
значение для исследования. В статье дан обзор 
представленных в научной литературе дефиниций и 
интерпретаций указанных понятий. Автор показывает 
проблемы разграничения объекта и предмета иссле-
дования и представляет свой концепт интерпретации 
и объяснения указанных понятий.

Ключевые слова: объект исследования, предмет 
исследования, наука, аналитика, научное познание.

The article examines the notions «object of research» 
and «subject of research», shows their significance for 
research. The article provides an overview of the defini-
tions and interpretations of these notions presented in 
the scientific literature. The author shows the problems 
of distinguishing between the object and the subject of 
research and presents his concept of interpretation and 
explanation of these notions.

Keywords: object of research, subject of research, 
science, analytics, scientific knowledge.

Введение
Что такое объект и предмет исследования? 

Этот вопрос традиционно является камнем 
преткновения у аспирантов и магистрантов при 
приготовлении ими своих диссертационных ра-
бот. Формулирование объекта и предмета иссле-
дования — неотъемлемый элемент введения и 
первой части автореферата диссертации (в тех 
процедурах, где автореферат предусматрива-
ется) или ее аннотации. А оценивание таковых 
(во взаимосвязи с обозначенным названием, с 
заявленными целью и задачами и с содержани-
ем результатов) — неотъемлемая часть труда 
официального оппонента по диссертации.

Однако имеют место дискуссии и на более 
существенных уровнях — когда обсуждается 
предметно-объектная область исследования 
той или иной науки или научного направления.

Вопрос предмета исследований — это и во-
прос планирования и построения научной ка-
рьеры. Как указывал Ганс Селье, «лучше всего 
не менять слишком часто предмет исследова-
ний, ведь это при прочих равных условиях по-
зволит вам извлекать максимум пользы из сво-
его опыта специализации» [1, с. 122].

Для любой научной дисциплины, как обосно-
ванно указывает С.Ю. Штейн, точное определе-
ние ее предметной области обусловливает пони-
мание специфики познавательной деятельности, 
реализуемой в ее условиях, что выражается 
через фиксацию онтологической схемы данной 
предметной области, задающей характер кон-
кретной дисциплинарной идентичности [2, с. 7].

Вопрос предмета исследований закладывает-
ся в основу предметных указателей литературы.

Все это определяет неисчерпанность данной 
темы.
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я Представленные в научной литературе 
дефиниции и интерпретации объекта 

исследования и предмета исследования
Научное исследование — это форма соз-

дания, фиксации и представления знаний об 
исследуемом объекте. Метазадача исследова-
ния — теоретически создать/воспроизвести и 
репрезентовать необходимо и достаточно пол-
ный образ объекта.

Устоялось понимание предмета исследова-
ния как понятия более узкого, нежели объект 
исследования (понятие более широкое и пер-
вичное), и отражающего часть (элемент), аспект 
или черту, признак или характеристику сути, 
структуры или онтологии объекта исследования. 
Предмет — это то, что исследуется в объекте 
(в отношении объекта). В любом научном или 
прикладном аналитическом исследовании по-
знается не весь объект, а лишь некоторые его 
части или проявления. Иными словами, предмет 
находится в рамках, в пределах объекта иссле-
дования или является образом чего-то партику-
лярного (частного) в объекте (но понимая это не 
буквально, без примитивизации). Соответствен-
но, формулирование предмета исследования — 
это определение (артикулированное обозначе-
ние) того, что будет исследоваться в объекте 
исследования или в отношении такового.

По Дидье Жюлиа, «объект (от лат. 
objectum — расположенное перед) — все то, 
что предстает взгляду. В более узком смыс-
ле объект — это содержание нашей мысли, 
что противоположно мыслящему субъекту» [3, 
с. 296]. Согласно Толковому словарю русского 
языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (приме-
нительно к нашим вопросам), объект — это то, 
что существует вне нас и независимо от наше-
го сознания, явление внешнего мира. Явление, 
предмет, на который направлена чья-нибудь де-
ятельность, чье-нибудь внимание. Предмет — 
всякое материальное явление, вещь. Тот (то), 
на кого (что) направлена мысль, какое-нибудь 
действие [4, с. 441, 580]. По С.А. Трущелеву, 
объектом являются материальная или идеаль-
ная системы, а предметом — структура систе-
мы, взаимодействие ее элементов, различные 
свойства, закономерности развития и т. д. Объ-
ект исследования — это социальное явление 
(процесс), которое содержит противоречие и 
порождает проблемную ситуацию. Предмет ис-
следования — те наиболее значимые с точки 
зрения практики и теории свойства (стороны, 
особенности объекта), которые подлежат из-
учению [5, с. 33, 59].

По В.Н. Протасову, «“объект” — это не про-
сто какая-то часть объективной реальности, а 
такая ее часть, которая вступила во взаимодей-
ствие с субъектом, вовлечена в деятельность 
человека (практическую или познавательную). 
Без субъекта нет объекта. Поэтому определять 
объект науки как то, что существует до позна-
вательной деятельности, неверно. До процесса 
познания, направленного на некое реальное яв-
ление, существует лишь это явление, но не объ-
ект науки. Объект науки возникает в процессе 
включения некоего явления в познавательную 
деятельность человека» [6, с. 20].

Однако, как пишет С.Ю. Штейн, «если объект 
независим от человека, то предмета вне позна-
вательной активности субъекта не существует. 
Предмет — это всегда продукт познавательной 
активности субъекта. А так как познание об-
условлено такими инструментами, как пред-
мето-формирующая позиция — определенная 
ориентация по отношению к познаваемому, 
средства — с помощью чего возможно полу-
чение субъектом данных о предмете и манипу-
лирование ими, подходы — разнохарактерные 
“пристройки”, определяющие общую специфику 
рассмотрения познаваемого, а также методы — 
специфические процедуры, определяющие ка-
ким образом осуществляется непосредственное 
действие субъекта с познаваемым, то предмет 
всегда в той степени не соответствует объекту» 
[2, с. 7—8].

По Г.Д. Левину, «предмет — в самом общем 
смысле — любое реально существующее нечто, 
начиная от универсума и кончая спином электро-
на; все, что может быть познано. Но чаще такое 
нечто называют объектом и различают два типа 
объектов: предметы — объекты, способные са-
мостоятельно существовать в пространстве и 
времени, и признаки — объекты, существующие 
лишь в составе предметов как их характеристи-
ки, черты, определенности. Часть предмета, с 
этой точки зрения, — также предмет: не обладая 
самостоятельным существованием актуально, 
она способна к такому существованию. Вторым 
критерием для отличения предмета от признака 
является асимметрия между ними: признак ха-
рактеризует предмет; обратное же невозможно: 
предмет не может быть характеристикой при-
знака» [7, с. 732—733].

Проблемы разграничения объекта 
и предмета исследования

Нередко исследователи в своих работах вы-
казывают неразличение объекта и предмета ис-
следования, им не удается должным образом 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИческие ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2020, № 3 (51) 6 7

П
он

ки
н 

И
.В

. О
бъ

ек
т

 и
 п

ре
дм

ет
 н

ау
чн

ог
о 

ил
и 

пр
ик

ла
дн

ог
о 

ан
ал

ит
ич

ес
ко

го
 и

сс
ле

до
ва

ни
я

разграничить и скоррелировать таковые. Од-
нако тому есть, помимо субъективных причин, 
еще и некоторые объективно обусловленные 
причины.

Интерреляции понятий «объект» и «пред-
мет», действительно, сложны и многообразны.

Есть расширительное и ограничительное тол-
кования понятия «предмет», есть разные подхо-
ды к определению его соотношения с понятием 
«объект». Может иметь место существенная не-
однородность и элемент неопределенности как 
объекта, так и предмета исследования.

Конкретная предметно-объектная область 
может описываться множеством концептов. 
А в отношении определенного объекта иссле-
дования возможна целая линейка (множество) 
формулируемых (отбираемых) предметов, от-
ражающих разные исследовательско-позна-
вательные и интерпретационные проекции, 
акценты и трассировки, специфику исходных 
исследовательских систем координат и отправ-
ных точек, различия в эмпирических и источни-
ковых основах и в задействованных онтологиче-
ских схемах. И в принципе исследование может 
изначально задаваться как многопредметное, 
многоаспектное и полилатеральное.

С другой стороны, один и тот же предмет мо-
жет исходно репрезентоваться через различные 
объекты.

Более того, как обоснованно утверждает 
В.Н. Протасов, объекты любой конкретной науки 
и всякого научного исследования (в т. ч. и дис-
сертационного) всегда множественны [6, с. 19].

Как пишет С.Ю. Штейн, «одним из важ-
ных компонентов научно-исследовательской 
деятельности является точное и корректное 
определение объект-предметных отношений, 
которое задает исходную логику будущему ис-
следованию. Однако их понимание зачастую 
оказывается весьма затруднительным для 
неспециалистов в методологии и теории по-
знания. Возможными причинами этого являют-
ся, во-первых, дуализм терминов «объект» и 
«предмет», зависящий от ситуационных усло-
вий их использования, а, во-вторых, отсутствие 
определенной традиции актуализации данного 
дуализма вне специфического методологиче-
ского и философского контекста, например, в 
условиях реализации познавательной активно-
сти в той или иной конкретной дисциплинарной 
предметности. Однако и в философии, и в мето-
дологии описание объект-предметных отноше-
ний несколько противоречиво и зачастую транс-
формируется, исходя из той позиции, которую 
занимает говорящий о них, и той цели, которую 

он при этом ставит. В связи с этим возникает не-
обходимость прояснения того, что стоит за тер-
минами «объект» и «предмет» — однозначная 
договоренность о них — их непротиворечивое 
представление в той полноте, которая необхо-
дима для того, чтобы осознанно и корректно их 
использовать в научно-исследовательской дея-
тельности в условиях той или иной конкретной 
дисциплинарной предметности» [2, с. 6—7].

Авторские дефиниции
Согласно нашему концепту, объект иссле-

дования — это органически целостный фраг-
мент или фрейм объективной, субъективной, 
виртуальной или смешанной реальности (дей-
ствительности) в природе (окружающей дей-
ствительности) или обществе (элемент приро-
ды, феномен (явление), живое существо или 
иной объективно существующий агент («орга-
низмы на краю жизни» — вирусы, и др.), сре-
да (континуум), интерреляции (соотношения, 
связи, взаимодействия), процесс (в т. ч. измене-
ния и их динамика), закономерности, события 
и факты, идеи, познание, сознание), — взятый/
пользуемый конкретным исследователем для 
научного восприятия, познания, осмысления, 
фиксации, объяснения, конструирования, от-
ражения и представления в науке (ее отрасли 
либо научном направлении) или в прикладной 
аналитике, для получения, упорядочения или 
подтверждения знаний.

Предмет исследования — сформирован-
ный образ объекта исследования, отражающий 
конкретные часть (элемент), аспект или черту, 
признак или характеристику сути, структуры или 
онтологии объекта исследования, конкретный 
объем референтного объекту опыта, на кото-
рый направлена и в отношении которого осу-
ществляется (есть намерение осуществлять) 
исследовательская деятельность.

Нередко говорят о предметно-объектной 
области исследования, имея в виду оба эти 
понятия — «предмет исследования» и «объект 
исследования», — отражая суть того и иного, а 
равно особенности их интерреляции (соотно-
шения и взаимосвязи).

Формулирование объекта 
и предмета исследования

Правильное формулирование предмета ис-
следования весьма важно, это далеко не просто 
для проформы.

Грамотный подход к обозначению объекта и 
предмета научной работы во многом определя-
ет ее успех [8, с. 220].



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИческие ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

6 8  Юридическая наука и практика 
П

он
ки

н 
И

.В
. О

бъ
ек

т
 и

 п
ре

дм
ет

 н
ау

чн
ог

о 
ил

и 
пр

ик
ла

дн
ог

о 
ан

ал
ит

ич
ес

ко
го

 и
сс

ле
до

ва
ни

я Как пишет А.С. Майданов, единство пред-
мета исследования обусловливает движение 
исследовательских линий в одном и том же 
содержательном пространстве [9, с. 64—65]. 
Иными словами, формулирование предмета ис-
следования (а до того — формирование своего 
собственного, прежде всего, понимания и пред-
ставления относительно того) фреймирует и 
упорядочивает, артикулированно идентифици-
рует исследовательское пространство.

Соблюдение принципа объективности в на-
учном познании предмета требует всестороннего 
и полноохватного его исследования, во всех его 
опосредованиях и связях. Из этого и следует ис-
ходить при очерчивании предмета исследования, 
исходя из особенностей объекта исследования.

Мокий М.С., Никифоров А.Л. и Мокий В.С. 
обоснованно указывают, что выбор объекта и 
предмета в научном исследовании — очень 
непростая задача по следующим причинам: 
«1) зачастую в научных исследованиях можно 
иметь дело с процессами, фактами и даже за-
конами, но об объекте, который “проявляется” 
таким образом, мы можем иметь весьма смут-
ное понятие или даже не имеем представления; 
2) сложность заключается в том, что выделение 
объекта и предмета осуществляется в сознании 
человека. Это продукт сознания, а точнее, его 
высшей формы — суждения и разума — в виде 
понятия, т. е. мысленного образа явлений в их 
наиболее общих и существенных признаках» 
[10, с. 19].

Важным моментом при определении объект-
предметных отношений в методологическом 
значении, как указывает С.Ю. Штейн, является 
точное соотнесение масштаба объекта по от-
ношению к предмету — он может быть как ми-
нимальным, так и самым общим; в противном 
случае — при недостаточном масштабе отнесе-
ния объекта от предмета, может быть не совсем 
понятна конкретика их связки и даже самого 
принципа отделения предмета от объекта, а при 
чрезмерном удалении — вообще потеря смыс-
ла задаваемого отношения [2, с. 14].

Объект и предмет исследования выбираются 
и при необходимости корригируются исследова-
телем самостоятельно, исходя из авторского за-
мысла, с учетом авторских исследовательских 
и интерпретационных проекций и исходных ис-
следовательских систем координат, отправных 
точек, с учетом имеющейся (или подлежащей 
сбору) и обрабатываемой эмпирической (опыт-
ной) и источниковой основы.

Понятно, что в ряде случаев объект и пред-
мет исследования могут задаваться третьими 

лицами (руководитель научно-исследователь-
ского и/или аналитического учреждения или 
подразделения, госзадание на НИР или НИОКР, 
технические требования иного заказчика) или 
корректироваться с учетом мнения самого ис-
следователя опять же третьими лицами (науч-
ный руководитель аспиранта или магистранта, 
председатель и ученый секретарь диссертаци-
онного совета, руководитель научно-исследо-
вательского и/или аналитического учреждения 
или подразделения).

Заключение
Проблема объектов и предмета науки, по 

словам В.Н. Протасова, — это сложнейшая 
теоретическая проблема, которая еще не на-
шла достаточного, полноценного решения в на-
уковедении [6, с. 19]. Равным образом еще не 
устоялись общепризнанные формализованные 
подходы к разграничению и референцированию 
понятий «объект исследования» и «предмет ис-
следования».

Обсуждение этих вопросов принципиально 
важно, во всяком случае, для научения будущих 
ученых и прикладных аналитиков методологии 
исследования и письма. А учить их обязательно 
нужно.

Мирлес А.А. относительно пользы умения 
писать сочинения рассуждал еще в 1911 году 
так: «Сплошь и рядом далее лица, обладающие 
недюжинными писательскими дарованиями, 
принуждены отложить в сторону перо вслед-
ствие неумения правильно расположить и соче-
тать накопляющийся в их уме материал. Таким 
образом, знакомство с техникой сочинений не-
обходимо и таланту… Мне могут возразить: “За-
чем тратить попусту время на то, что не будет 
иметь у нас практического применения в буду-
щем? Мы не собираемся записаться не только в 
писатели, но даже в газетные сотрудники. Охота 
же мозги сушить!” Так говорит тот, кто не зна-
ет жизни, не ведает, что в будущем на любом 
поприще придется столкнуться с сочинениями: 
адвокату приходится перед ведением защиты 
сгруппировывать весь следственный материал 
и располагать его в логическом порядке, дабы 
защитительная речь его не превратилась в не-
что нестройное, непоследовательное, не пред-
ставляла нагроможденных друг на друга в хао-
тическом беспорядке слов и фраз; врач-эксперт 
должен уметь излагать ясно и отчетливо выводы 
экспертизы; диссертант, не умеющий обращать-
ся с сочинениями, никогда не напишет хорошей 
диссертации; корреспонденту торгово-промыш-
ленных предприятий или ученых обществ нужно 
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уметь составлять деловые письма или научные 
статьи и т. д., и т. д. Во всех этих случаях бес-
связное изложение не только затемняет мысль, 
не только не приводит к лелеемой цели, но и 
подрывает авторитет докладчика, диссертан-
та, корреспондента и т. д. Словом, куда бы мы 
ни пошли, какую бы карьеру ни избрали, рано 
или поздно нам придется иметь дело с сочине-
ниями, и в собственных интересах необходимо 
будет уметь их писать. Таким образом, время, 
потраченное на изучение техники сочинений, ни 
в коем случае не может считаться зря потерян-
ным» [11, с. 9—10, 12].
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Перспективы исследования повышенной юридической ответственности

Prospects for research on increased legal liability

В статье рассматриваются перспективы исследо-
вания повышенной юридической ответственности в 
праве. Анализируются потенциальные сферы разви-
тия института повышенной юридической ответствен-
ности как самостоятельного научного направления. 
Делаются выводы по совершенствованию действу-
ющего законодательства в области применения мер 
повышенной юридической ответственности. Устанав-
ливаются доктринальные и методологические осно-
вы для перспективных разработок по изучению повы-
шенной юридической ответственности.

Ключевые слова: повышенная юридическая от-
ветственность, научное направление, правореализа-
ция, доктрина, теория права.

The article discusses the prospects for the study of in-
creased legal responsibility in law. The potential areas of 
development of the institution of increased legal respon-
sibility as an independent scientific field are analyzed. 
Conclusions are made on improving the current legisla-
tion in the field of application of measures of increased 
legal responsibility. The doctrinal and methodological 
foundations for promising developments on the study of 
increased legal responsibility are being established.

Keywords: increased legal responsibility, scientific 
direction, law enforcement, doctrine, theory of law.

Защита кандидатской диссертации всегда 
является важным шагом в научной карьере каж-
дого ученого. В этот период соискателю ученой 
степени кажется, что достигнут «пик» его науч-
ных возможностей. Однако процедура защиты 
с ее «испытаниями проблемными вопросами 
и замечаниями» от членов диссертационного 

совета, оппонентов и рецензентов показывает 
нераскрытый потенциал разрабатываемой на-
учной проблемы. Так обстояло и с диссертаци-
онным исследованием А.В. Одиноковой по теме 
«Повышенная юридическая ответственность 
специального субъекта» [1]. Председатель Дис-
сертационного совета, известный ученый-юрист 
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профессор В.М. Баранов, резюмируя процедуру 
защиты соискателя степени в качестве неофи-
циального оппонента отметил, что потенциал 
исследования повышенной юридической ответ-
ственности далеко не исчерпан, и более того — 
контекст «специального субъекта» в наимено-
вании диссертации не позволил раскрыть все 
грани этого правового феномена. Принимая 
данную ремарку, нам бы хотелось обозначить 
перспективы исследования всего института по-
вышенной юридической ответственности в со-
временной юридической науке.

В современный период, характеризующий-
ся все возрастающей ролью механизмов госу-
дарственного контроля, институт повышенной 
юридической ответственности становится дей-
ственным механизмом реакции государства 
на различного рода отклоняющиеся действия. 
Чиновничий произвол, коррупция, казнокрад-
ство становятся теми «маркерами», на кото-
рые необходимо давать точечный и беском-
промиссный ответ всей строгости института 
юридической ответственности. В этой связи 
перед законодателем стоит задача выработки 
действенных и сбалансированных мер юриди-
ческой ответственности.

Нами было установлено, что повышенная 
юридическая ответственность представляет со-
бой специальный правовой механизм, способ-
ный реагировать на любые сверхотклонения 
посредством не только более жестких санкций, 
но и установления особых условий и форм дан-
ной меры государственного принуждения. Это 
своего рода специальный «рычаг», позволяю-
щий проводить немедленную реакцию в отно-
шении отдельных категорий лиц, наделенных 
особым статусным функционалом, в случае 
совершения ими правонарушающих действий. 
Однако не только специальный субъект может 
характеризовать повышенную юридическую от-
ветственность. На наш взгляд, это могут быть 
любые меры государственно-правового воздей-
ствия, усиливающие функции юридической от-
ветственности.

Такая разновидность юридической ответ-
ственности может усиливать карательную 
функцию юридической ответственности. На-
пример, путем установления повышенных мер 
ответственности в отношении чиновников. Как 
справедливо отмечает Президент Российской 
Федерации В.В. Путин: «Особая ответствен-
ность, разумеется, у государственной и муни-
ципальной власти. Люди справедливо хотят, 
чтобы проблемы, которые их беспокоят, ре-
шались без проволочек, чтобы к их предложе-

ниям, замечаниям, требованиям относились 
с должным вниманием, чтобы такие понятия, 
как репутация, честь, отзывчивость, открытость 
стали нормой жизни для представителей всех 
уровней власти» [2]. Очевидно, что повышен-
ная юридическая ответственность лиц, в чьих 
руках сконцентрирован больший объем право-
мочий, будет способствовать предотвращению 
развития такого негативного явления, как пра-
вовой нигилизм, повышению доверия граждан 
к деятельности, осуществляемой органами го-
сударственной власти, укреплению веры в силу 
законов.

Подтверждением вышесказанного тезиса яв-
ляется принятый в первом чтении законопроект 
о внесении изменений в статью 5.61 КоАП РФ, 
где предлагается ввести повышенную ответ-
ственность представителя власти за оскорбле-
ние. Законопроектом предлагается изменить 
само понятие оскорбления, где под последним 
будет пониматься не только унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженного в не-
приличной форме, но и в «иной унизительной, 
оскорбляющей общественную нравственность 
форме». При этом ответственность чиновника 
предполагает штраф в размере до 150 тысяч 
рублей за любое оскорбление, нанесенное как 
во время публичного выступления или через 
СМИ, так и распространенного в «информаци-
онно-телекоммуникационных сетях (включая 
сеть Интернет)» [3].

Повышенная юридическая ответственность 
может усиливать компенсационную (правовос
становительную) функцию. Так, введенный в 
современный частноправовой оборот институт 
астрента (судебного штрафа) в пользу истца, 
способен усилить компенсационную составля-
ющую гражданско-правовой ответственности. 
Модернизация положений о компенсации мо-
рального вреда также направлена на усиление 
роли повышения юридической ответственности 
при посягательстве на личные неимуществен-
ные права, а в случаях, предусмотренных в за-
коне (например, в Законе о защите прав потре-
бителей), и имущественную сферу лица.

Регулятивная функция повышенной юриди-
ческой ответственности нацелена на укрепле
ние и поддержание порядка в определенной сре
де (конкретной сфере) общественной жизни, 
которая в силу своей специфики и значимости 
нуждается в особом «усиленном» контроле 
со стороны государства в лице его компе
тентных органов. Регулятивное воздействие 
функции направлено на формирование высоко-
го уровня социально-правовой активности лиц, 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИческие ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

7 2  Юридическая наука и практика 
Ху

ж
ин

 А
.М

., 
О

ди
но

ко
ва

 А
.В

. П
ер

сп
ек

т
ив

ы
 и

сс
ле

до
ва

ни
я 

по
вы

ш
ен

но
й 

ю
ри

ди
че

ск
ой

 о
т

ве
т

ст
ве

нн
ос

т
и имеющих детерминированные характеристики, 

защиту прав и свобод граждан, вступающих во 
взаимодействие с такими лицами, а также об-
щее укрепление законности и правопорядка.

Регулятивная функция повышенной юриди-
ческой ответственности специального субъекта 
представляет собой сочетание двух составля-
ющих — регулятивно-статистический и регуля-
тивно-динамический аспекты.

Регулятивно-статистическая функция по-
могает поддерживать необходимый баланс 
общественных интересов в особой социаль-
ной среде посредством фиксации специальных 
предписаний, касающихся должного поведения 
отдельных категорий субъектов, обладающих 
набором детерминированных признаков, а так-
же возможные правовые последствия, которые 
могут воплотиться в жизнь в результате совер-
шения неправомерных действий.

Регулятивно-динамический аспект связан с 
самим процессом реализации установленных 
норм, то есть представляет собой своего рода 
активную составляющую повышенной юриди-
ческой ответственности специального субъекта, 
нацеленную на развитие и совершенствование 
существующей системы правоотношений.

Таким образом, следует признать, что регу-
лирующие свойства у повышенной юридиче-
ской ответственности существуют как до, так и 
после совершения правонарушения.

Безусловно, повышенная юридическая от-
ветственность способна максимально реали-
зовывать превентивную функцию. Это обсто-
ятельство обусловлено как самим характером 
более жестких мер, так и теми негативными (ре-
путационными, нравственными) издержками, 
которые претерпевает лицо, совершившее пра-
вонарушение. Так, любые диффамационные 
действия в отношении лица предусматривают 
широкий спектр мер по защите его деловой ре-
путации [4].

Нами было установлено, что повышенная 
юридическая ответственность обладает допол-
нительным набором мотивационно-стимулиру-
ющей и контрольно-сигнализирующей функций. 
Мотивационностимулирующая функция про-
является в побуждении лица к неукоснитель-
ному, бдительному и тщательному исполнению 
своих обязанностей, совершению действий, 
превышающих обычные требования в связи с 
возложением на субъекта обязанностей. Кон
трольносигнализирующая функция проявля-
ется в информативно-правовом воздействии на 
всех субъектов права. Происходит информиро-
вание о наличии усиленного контроля со сторо-

ны государства тех сфер общественной жизни, 
которые нуждаются в особом наблюдении и за-
щите от посягательств.

Повышенная юридическая ответственность 
способна разрешить определенные коллизии 
всего института юридической ответственности, 
которые «характеризуются расхождением со-
держания правовых норм, регламентирующих 
установление и реализацию мер юридической 
ответственности» [5, с. 62]. При этом принципи-
альным остается вопрос об отграничении повы-
шенной юридической ответственности от иных 
видов юридической ответственности. Так, на-
пример, нерешенной остается проблема разгра-
ничения административной и дисциплинарной 
юридической ответственности судей. Считаем, 
что требуется детальная проработка отдельных 
положений и норм, разграничивающих смеж-
ные виды юридической ответственности. При 
этом важно сохранение исходных приоритетов 
и функций, выполняемых тем или иным видом 
юридической ответственности.

Принципиальным при дальнейшей разра-
ботке данной теории является разрешение 
коллизий, связанных с основанием и услови-
ями применения повышенной юридической 
ответственности. Так «краеугольным камнем» 
современной правовой доктрины о юридиче-
ской ответственности является проблема от-
ветственности независимо от вины. В связи 
с тем что в теории до сих пор не сложилось 
единого мнения по поводу вины в качестве 
условия юридической ответственности (явля-
ется оно обязательным или же возможны ис-
ключения из общего правила), в правоприме-
нительной деятельности возникает множество 
проблем.

Мы установили, что институт повышенной 
юридической ответственности реализуется и 
в зарубежном законодательстве и применяет-
ся в тех случаях, когда возникает потребность 
усиления контроля в той или иной сфере об-
щественной жизни. Данная юридическая кон-
струкция известна западному правопорядку и 
называется концепцией строгой юридической 
ответственности (strict liability)[6; 7].

Теория повышенной юридической ответ-
ственности (strict liability) в своей основе объяс-
няет и те законодательные случаи возложения 
ответственности независимо от вины, когда к 
лицу предъявляются сверхмаксимальные тре-
бования к заботливости и осмотрительности. 
В этом ключе повышенная юридическая ответ-
ственность становится мерой государственного 
принуждения во всех случаях, когда действия 
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лица не будут признаны в качестве акта невино-
вного поведения. В своем концептуальном клю-
че повышенная юридическая ответственность 
соотносится с теорией невиновного поведения 
как два вытесняющих друг друга явления, на-
ходящихся в единстве и борьбе противополож-
ностей [8].

Необходимо учитывать, что возрастающая 
роль и значение повышенной юридической от-
ветственности в настоящее время обусловли-
вается объективной потребностью построения 
в стране демократического и правового госу-
дарства. Те изменения, которые были внесены 
в Конституцию РФ и одобрены в ходе общерос-
сийского голосования 1 июля 2020 года, свиде-
тельствуют о потребности в обществе, наряду 
с концептуальными вопросами о суверенитете 
и территориально-государственном укреплении 
государства, решить вопросы и об усилении 
ответственности отдельных категорий долж-
ностных лиц, наделенных властными полно-
мочиями. Так, согласно пункту «т» статьи 71 
Конституции РФ, акцентируется внимание на 
исключительном ведении Российской Федера-
ции вопросов «установления ограничений для 
замещения государственных и муниципальных 
должностей, должностей государственной и му-
ниципальной службы, в том числе ограничений, 
связанных с наличием гражданства иностран-
ного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства, а также ограничений, связанных с 
открытием и наличием счетов (вкладов), хране-
нием наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации» [9]. 
Данное обстоятельство, безусловно, находится 
«в тренде» усиления ответственности предста-
вителей власти.

Бесспорно, что повышение требований, 
предъявляемых к должностным лицам, может 
стать важным шагом на пути к реализации и 
воплощению в реальность принципа взаимной 
ответственности личности и государства. Прин-
цип неотвратимости юридической ответствен-
ности должен распространяться не только на 
граждан, но в равной степени и на государство в 
лице его органов и должностных лиц. Полагаем, 
что повышенная юридическая ответственность 
данной категории лиц вызовет общественный 
отклик и позволит поднять степень доверия 
общества к органам государственной и муници-
пальной власти, а также повысить их авторитет.

Требуют дальнейшей проработки критерии 
профессионального функционала. Предпола-
гается, что содержательную основу критерия 
профессионального функционала должны со-
ставлять профессиональные функции, обязан-
ности и полномочия, которые возлагаются на 
специальный субъект. Указанные компоненты 
позволяют сформировать особый (специаль-
ный) статус и выделять то или иное лицо сре-
ди общих субъектов правоотношений. Данный 
критерий должен быть закреплен в соответ-
ствующих должностных инструкциях и подле-
жать ознакомлению в обязательном порядке 
под личную подпись кандидата, претендующе-
го на определенную властную (руководящую) 
должность. Считаем, что в случае грамотного 
определения и последующего закрепления ука-
занным способом необходимого объема про-
фессиональных обязанностей, неисполнение 
которых может повлечь существенные нега-
тивные последствия и нанести урон уязвимым 
областям общественной жизни, то риск необо-
снованного применения ужесточенных мер в 
отношении специальных субъектов на практике 
будет минимизирован.

Безусловно, критериями наделения лица 
специальным статусом могут быть не толь-
ко дополнительные обязанности, но и спектр 
факультативных прав. Однако, полагаем, что 
в нашем случае сама сущность повышенной 
юридической ответственности, подразумеваю-
щая предъявление особых требований и при-
менение ужесточенных мер в качестве ответной 
реакции на их несоблюдение, обусловливает 
раскрытие и употребление понятия «специаль-
ный статус» только с одной стороны, а именно, 
вкладывая в него смысл выделения круга субъ-
ектов исходя из наличия у них расширенного 
круга обязанностей. Многодетная мать и лицо, 
работающее в суровых условиях Крайнего Се-
вера, являются специальными субъектами, од-
нако совершение ими правонарушения не будет 
иметь последствия в виде применения повы-
шенной юридической ответственности именно 
потому, что в основе их специального статуса 
лежат дополнительные права.

Повышенная юридическая ответствен-
ность — это уникальный и эксклюзивный в сво-
ем роде правовой институт, способный защитить 
наиболее «уязвимые» области общественных 
отношений, нуждающиеся в усиленном контро-
ле и защите. В социальном ключе данная разно-
видность юридической ответственности высту-
пает воплощением принципов справедливости 
и восстановления нарушенных прав, свобод и 
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институт повышенной юридической ответствен-
ности имеет потенциал, способный обеспечить 
стабильность общественной жизни и повысить 
гарантии защищенности прав граждан. В док-
тринальном же ключе повышенная юридиче-
ская ответственность имеет все перспективы 
для дальнейшего познания и развития в целях 
формирования востребованного для общества 
и государства правового института.
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Деятельность полиции по пресечению оскорблений монарших особ 
в Российской империи во второй половине XIX — начале ХХ века 

(на примере Нижегородской губернии)

Activities of the police to prevent insults to monarchs in the Russian Empire in 
the second half of the XIX — early XX century 

(on the example of the Nizhny Novgorod province)

В статье с привлечением архивных материалов 
и законодательных актов рассматривается опыт де-
ятельности полиции во второй половине ХIХ — нача-
ле ХХ века в Нижегородской губернии по пресечению 
фактов оскорбления монарших особ.

Ключевые слова: полицейская часть, жандарм-
ское управление, оскорбление монаршей особы, 
революционно-либеральные настроения, прокурор, 
окружной суд, уголовное законодательство, неглас-
ный надзор, арест.

The article uses archival materials and legislative 
acts to examine the experience of the police in the sec-
ond half of the XIX — early XX century in the Nizhny 
Novgorod province in suppressing the facts of insulting 
monarchs.

Keywords: the police department, the gendarmerie 
department, insulting the monarch, revolutionary-liberal 
sentiments, the prosecutor, the district court, criminal 
legislation, secret surveillance, arrest.

Рост революционно-демократических на-
строений в части российского общества вы-
разился в период государственно-правовых 
реформ второй половины XIX века не только 
в увеличении критических высказываний, но 
и оскорбительных действий в адрес членов 
царствующего дома Романовых. Как прави-

ло, это выражалось в уничтожении или по-
вреждении парадных портретов монарших 
особ либо в публичном произнесении в их 
адрес заведомо оскорбительных слов. Есте-
ственно, что роль полиции в пресечении дан-
ных фактов должна была быть значительно 
повышена.
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... Казалось бы, во время сугубого консерва-
тивного правления императора Александра III 
число таких правонарушений должно было бы 
уменьшиться, однако материалы полицейской 
практики свидетельствуют о том, что оскорбле-
ния монарших особ продолжали нередко иметь 
место как в городах, так и уездах. Материалы 
дел свидетельствуют, что таковые правонару-
шения совершали не только представители кре-
стьянства и фабричные рабочие, но порой и те, 
кто должны были быть явно благонадежными 
в отношении власти по своей социальной при-
надлежности. Так, 25 мая 1885 года уволенный 
со службы за пьянство канцелярский служитель 
Семеновского уездного полицейского управ-
ления Нижегородской губернии А.В. Николаев 
явился в служебное помещение и публично 
порвал парадный портрет императора. Этому 
нерадивому чиновнику уже ранее было сдела-
но строгое внушение за нарушение служебной 
дисциплины. О данном весьма возмутительном 
факте полицейский исправник доложил в канце-
лярию нижегородского губернатора, после чего 
начальник губернии генерал-майор Н.М. Ба-
ранов распорядился отношением № 224 от 
4 июня 1885 года в адрес нижегородского по-
лицмейстера Н.Г. Каргера и уездных исправни-
ков о немедленном увольнении со службы всех 
неблагонадежных в политическом отношении 
лиц [1, л. 1—4.].

В этом же 1885 году в городе Нижнем Нов-
городе было полицейскими протоколами за-
фиксировано несколько случаев публичного 
оскорбления особы императора Александра III. 
Так, 25 февраля в Благовещенской слободе 
крестьянин Н.А. Протопопов в пьяном виде вы-
сказывал «ругательные слова» в адрес монар-
ха. Об этом было сообщено в Рождественскую 
полицейскую часть, после чего крестьянин был 
доставлен в полицию, у него отобрали паспорт, 
допросили и материал передали в губернское 
жандармское управление для принятия соот-
ветствующего решения [2, л. 1—2]. 8 ноября 
того же года пристав 1-й полицейской части по-
дал в городское полицейское управление ра-
порт о том, что портной П.В. Гасинский публич-
но высказывал оскорбительные слова в адрес 
ранее царствовавших императора Николая I и 
императрицы Екатерины II, при этом допуская 
явные богохульства. Правонарушитель был за-
держан, судебным следователем допрошены 
свидетели богохульства и оскорбления памяти 
монарших особ, после чего материалы переда-
ны в жандармское управление для принятия со-
ответствующего решения [3, л. 1—4].

Случаи оскорбительных действий в адрес 
монарших особ стали более частыми после 
того, как в 1894 году российским императором 
стал Николай II Александрович. 27 октября 
того же года крестьянин Е.М. Корюхин в пьяном 
виде громко ругал императора. Нарушитель 
общественного спокойствия был доставлен го-
родовым в полицейскую часть, где было про-
ведено дознание. Все материалы были пере-
даны прокурору и во временное отделение по 
охране общественной безопасности для при-
нятия соответствующих мер [4, л. 1—4]. В ян-
варе 1897 года в нижегородское губернское 
жандармское управление поступило дело по 
обвинению П.Н. Гурьева, который публично за-
явил: «Отвергаю Бога под ноги», после чего на 
замечание, что он нарушает закон, выкрикнул: 
«Я закон Николая Второго вместе с вами со все-
ми е...у!» [5, л. 1—4]. В течение последующих 
лет подобные случаи публичного оскорбления 
монарших особ становятся более частыми в 
связи с усилением революционно-либеральных 
настроений в российском обществе.

Оскорбительные высказывания касают-
ся не только личности императора Николая II, 
но и других монархов, правивших ранее. Так, 
8 апреля 1900 года в селе Бор Семеновского 
уезда исполняющий обязанности околоточного 
надзирателя Молохов задержал крестьянина 
Н.Д. Грошева, который публично издевался над 
императорами Александром III и Николаем II. 
Нарушитель был допрошен и направлен в гу-
бернское жандармское управление в качестве 
обвиняемого в государственном преступлении, 
туда же были вызваны свидетели оскорби-
тельного деяния. Нижегородскому полицмей-
стеру П.Я. Яковлеву было предписано отдать 
Н.Д. Грошева под особый надзор на основа-
нии постановления начальника жандармского 
управления по согласованию с товарищем про-
курора нижегородского окружного суда. Матери-
алы были направлены в департамент полиции 
МВД, откуда 11 июня 1900 года под № 3344 по-
ступило уведомление, что «господин министр 
по согласованию с министром юстиции признал 
возможным разрешить дело по обвинению про-
живающего под особым надзором полиции в 
Нижнем Новгороде крестьянина Н.Д. Грошева 
в преступлении, предусмотренном ст. 246 Уло-
жения о наказаниях, административным поряд-
ком — подвергнуть Грошева аресту при поли-
ции на три дня» [6, л. 1—15].

Названная 246 статья главы 1-й III раздела 
Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1885 года указывала, что за публичное 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИческие ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2020, № 3 (51) 7 7

Л
уш

ин
 А

.Н
., 

Ч
уд

ец
ка

я 
К.

А
. Д

ея
т

ел
ьн

ос
т

ь 
по

ли
ци

и 
по

 п
ре

се
че

ни
ю

 о
ск

ор
бл

ен
ий

 м
он

ар
ш

их
 о

со
б 

в 
Ро

сс
ий

ск
ой

 и
м

пе
ри

и 
во

 в
т

ор
ой

 п
ол

ов
ин

е 
X

IX
...

оскорбление особы российского монарха и чле-
нов его семьи виновные лица подлежат наказа-
ниям в зависимости от умышленных либо иных 
действий, например, без намерения возбудить 
неуважение к монарху. Надругательство над 
портретом императора, который устанавливал-
ся во всех государственных учреждениях, могло 
повлечь наказание в виде ссылки на каторжные 
работы на срок от шести до восьми лет. Если же 
в действиях оскорбителя не усматривали на-
мерения вызывать у окружающих неуважения к 
личности императора, виновный мог быть приго-
ворен к заключению в крепость на срок от вось-
ми месяцев до одного года четырех месяцев. 
Знакомство с материалами архива нижегород-
ского полицейского управления свидетельству-
ет, что большинство оскорбительных действий 
в отношении личности императора и членов его 
семьи совершалось в публичных местах нетрез-
выми людьми. В отношении подобных фактов 
статья 246 гласила, что, виновный, совершив-
ший данное преступление «по неразумению или 
невежеству, либо в состоянии опьянения», под-
вергается заключению в тюрьму от двух до вось-
ми месяцев или аресту от семи дней до трех 
месяцев [7, с. 208]. Кстати, лица (свидетели), 
знавшие о нанесенном публичном оскорблении 
монаршим особам и не донесшие об этом бли-
жайшему местному начальству, подлежали аре-
сту сроком от одного дня до семи дней.

Возрастает количество оскорблений лично-
сти императора Николая II после Русско-япон-
ской войны 1904—1905 годов и в период первой 
буржуазно-демократической революции, когда 
на российского монарха определенные поли-
тические силы публично возлагали ответствен-
ность за различные напряженные ситуации в 
управлении государством. Согласно рапорту 
пристава 1-й Кремлевской части Нижнего Нов-
города от 19 мая 1905 года мещанин А.В. Горь-
ков публично заявил, что императора «нужно 
убить, так как он не умеет управлять страной», 
и что государыня императрица Мария Федоров-
на «развратила честь и родила трех детей, кото-
рых отдала в воспитательный дом», что «солда-
ты должны устраивать забастовки и не служить 
начальству, когда оно приказывает стрелять в 
народ» [8, л. 1—12]. После проведения в по-
лицейской части дознания А.В. Горьков был 
доставлен в губернское жандармское управле-
ние. 21 мая последовал доклад нижегородско-
му губернатору П.Ф. Унтербергеру и прокурору 
окружного суда, и 23 мая начальник нижего-
родского жандармского управления полковник 
А.И. Левицкий направил нижегородскому го-

родскому полицмейстеру барону А.А. фон Тау-
бе предписание об установлении над А.В. Горь-
ковым негласного надзора. В новом принятом 
Уголовном уложении 1903 года в главе 3-й ста-
тья 103 гласила, что виновные в заочном оскор-
блении самого императора и членов император-
ского дома «по неразумению, невежеству или в 
состоянии опьянения» наказывались арестом. 
Статья 107 указывала, что виновные в публич-
ном оскорблении памяти усопших императоров 
«по неразумению, невежеству или в состоянии 
опьянения» наказывались арестом на срок не 
свыше трех месяцев [9, с. 44—45]. Определить 
«неразумение» и невежество виновных можно 
было, естественно, без особых затруднений по 
их социальному происхождению.

В начале ХХ века в оскорблении монарших 
особ участвовали в ряде случаев и женщины. 
Например, в рапорте пристава Рождественской 
части на имя нижегородского полицмейстера 
А.Л. Комендантова от 5 января 1914 года со-
общалось, что 31 декабря 1913 года в ресто-
ране Иванова на Рождественской улице ме-
щанка Н.А. Феляпина на вопрос крестьянина 
Д.Е. Дорофеева: «А чем царя зовут?» ответила: 
«х..м». Она была задержана, допрошена, мате-
риалы дознания были направлены судебному 
следователю 4-го участка Нижнего Новгорода. 
О факте глумления над именем монарха ра-
портами полицмейстера было доложено проку-
рору нижегородского окружного суда и началь-
нику нижегородского жандармского управления 
[10, л. 1—5].

Частыми стали случаи оскорбительных дей-
ствий по отношению к императору Николаю II 
во время Великой или II Отечественной вой-
ны. Так, пристав Кремлевской полицейской ча-
сти подал 14 сентября 1915 года рапорт о том, 
что проживающий в доме Шитова крестьянин 
Е.К. Осипов в присутствии свидетелей вы-
сказывал оскорбления в адрес императора. 
Об этом факте было сообщено в полицейскую 
часть, после чего правонарушитель был задер-
жан и доставлен для дознания, а затем препро-
вожден в губернское полицейское управление. 
Однако жандармский начальник подвергнул 
его только административному наказанию. Это 
было связано с тем, что еще 4 мая 1914 года 
за № 28126 нижегородский губернатор тайный 
советник В.М. Борзенко направил городскому 
полицмейстеру и уездным полицейским ис-
правникам предписание о том, что все дела по 
преступлениям, предусмотренным статьей 103 
Уголовного уложения, имеющим политический 
характер, следует передавать для рассмотре-
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... ния чинам отдельного корпуса жандармов в 
порядке статьи 1035 Установлений уголовного 
судопроизводства, и только лишь дела, пред-
усмотренные 3-й частью статьи 103, должны 
направляться участковым судебным следовате-
лям. Однако полицейские чины обязаны были 
установить, находился ли правонарушитель в 
состоянии алкогольного опьянения и не совер-
шил ли свое деяние в силу «невежества». Если 
же оскорбитель императора был трезв и не яв-
лялся «невежественным», то есть не был поли-
тически неграмотным, то его следовало напра-
вить непосредственно начальнику губернского 
жандармского управления с представлением 
материалов дознания участковому товарищу 
прокурора [10, л. 92].

Таким образом, на основании материалов 
фонда Нижегородского городского полицейско-
го управления ГКУ «Центральный архив Ниже-
городской области» можно констатировать, что 
полицейские подразделения на местах проводи-
ли служебную деятельность по выявлению лиц, 
наносящих публичные оскорбления монаршим 
особам, но в основном эта деятельность со-
стояла в оформлении протоколов, которые на-
правлялись в жандармские управления и орга-
ны прокуратуры для принятия соответствующих 
решений. Другой стороной служебной деятель-
ности был особый негласный надзор полиции в 
местах проживания правонарушителей.
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Защита персональных данных сотрудника полиции от видеозаписи 
и незаконного распространения в средствах массовой информации

Protection of personal data of a police officer from video recording 
and illegal distribution in the media

В статье анализируется практика общения по-
лицейских с журналистами. Предлагается алгоритм 
действий сотрудников полиции при обращении к ним 
представителей средств массовой информации с 
учетом действующих нормативных правовых актов.

Ключевые слова: незаконное распространение 
персональных данных, представители средств мас-
совой информации, сотрудники полиции.

The article analyzes the practice of police communi-
cation with journalists. The authors propose the algorithm 
of actions between police officers and representatives of 
the media from the point of view of legal regulations.

Keywords: illegal distribution of personal data, me-
dia representatives, police officers.

Вопросы профессионального общения со-
трудников полиции с представителями средств 
массовой информации на сегодняшний день яв-
ляются актуальными и неоднозначными.

Основными нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими возможность осущест-
вления и обнародования видеозаписи действий 
сотрудников полиции при несении службы, 
являются: Конституция РФ [1] и принципы де-
ятельности полиции, регламентированные гла-
вой 2 Федерального Закона РФ от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции» [2, ст. 5, 6, 8] 
(далее — Закон о полиции): соблюдение и ува-
жение прав и свобод человека и гражданина, 
законность, открытость и публичность деятель-
ности полиции.

Полиция предоставляет сведения о своей 
деятельности средствам массовой информа-
ции по официальным запросам при прове-
дении пресс-конференций, обнародованием 
справочных и статистических материалов и в 
иных формах.
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внутренних дел Российской Федерации [3] (да-
лее — МВД России), утверждающий перечень 
должностных лиц подразделений централь-
ного аппарата МВД России, образовательных, 
научных, медицинских (в т. ч. санаторно-ку-
рортных) организаций системы МВД России, 
а также иных организаций и подразделений, 
созданных для выполнения задач и осущест-
вления полномочий, возложенных на органы 
внутренних дел Российской Федерации, упол-
номоченных представлять средствам массо-
вой информации (далее — СМИ) официаль-
ную позицию МВД России.

В настоящее время актуальной является си-
туация, когда отдельные представители СМИ 
хотят получить комментарии от сотрудников 
правоохранительных органов по резонансным 
правонарушениям «на грани фола». Они пы-
таются спровоцировать полицейских на гру-
бость, делают попытки нарушить пропускной 
режим в зданиях органов внутренних дел (да-
лее — ОВД), показать на видео сотрудника ОВД 
неуверенным, сомневающимся, не знающим 
действующего законодательства, не умеющим 
связать двух слов при ответе на простой вопрос 
и говорящим шаблонными, заученными фраза-
ми: «Ничего не знаю, обратитесь к руководству, 
руководства на месте нет, все на совещании». 
Основная цель искусственно провоцируемых 
ситуаций — повысить рейтинг своего телекана-
ла, сайта СМИ или аккаунта, в очередной раз 
показать непрофессионализм и невежество 
полицейских как представителей власти. Зача-
стую акцентируется внимание на внешнем виде 
полицейского, его мимике, неуверенности при 
ведении диалога с представителями СМИ на 
камеру.

Видеоролики в сети «Интернет» демонстри-
руют, что сотрудники полиции при обращении к 
ним журналистов для предоставления коммен-
тариев чувствуют себя неуверенно, не знают 
действующих норм права, своих обязанностей, 
не проверяют у представителей СМИ докумен-
ты, удостоверяющие личность и подтверждаю-
щие полномочия [4].

В настоящее время, анализируя общение 
сотрудников полиции с представителями СМИ, 
мы можем проследить виктимность психологии 
правоохранителей, априорное чувство вины, 
неуверенность в своих действиях в сложившей-
ся ситуации [5, с. 8; 6, с. 46], незнание законных 
возможностей защиты своих прав.

Заинтересованность руководства МВД Рос-
сии в законодательном урегулировании про-

цесса взаимодействия сотрудников полиции и 
представителей СМИ, а также физических лиц, 
осуществляющих видеозапись, подтверждается 
разработкой законопроекта о внесении измене-
ний в части 4 статьи 30 Закона о полиции [7] 
в части установления гарантий правовой за-
щиты сотрудников полиции. В случае принятия 
данных поправок «оскорбление сотрудника по-
лиции, включая распространение в отношении 
него в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети «Интернет», информа-
ции, выражающей явное неуважение к органам 
внутренних дел Российской Федерации, повле-
чет ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации».

В настоящее время в части 3 статьи 20.1 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 
№ 195-ФЗ [8] установлена административная 
ответственность за распространение в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет», информации, выража-
ющей в неприличной форме, которая оскорбля-
ет человеческое достоинство и общественную 
нравственность, явное неуважение к обществу, 
государству, официальным государственным 
символам Российской Федерации, Конститу-
ции РФ или органам, осуществляющим госу-
дарственную власть в Российской Федерации. 
Норма права является неопределенной с точки 
зрения понятий «неприличная форма», «неува-
жение к обществу» [9, с. 93; 10, с. 28].

При этом защита прав и персональных дан-
ных сотрудников полиции регламентируется ис-
ключительно гражданским правовым законода-
тельством.

В части 4 статьи 29 Конституции РФ закре-
плено право граждан свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом, 
в этой связи перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется феде-
ральным законом. Однако эти тезисы не абсо-
лютны, не стоит забывать принципа, согласно 
которому права гражданина заканчиваются там, 
где начинаются его обязанности. Деклариро-
ванная свобода видеозаписи распространяется 
как на физических лиц без специального стату-
са, так и на представителей средств массовой 
информации [1, ст. 29].

Часть 3 статьи 55 Конституции РФ пред-
усматривает, что права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конституцион-
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ного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства 
[1, ст. 55]. В связи с этим вопросы общения по-
лицейских с журналистами, блогерами, лицами, 
осуществляющими видеозапись, в части огра-
ничения их конституционных прав должны ос-
новываться исключительно на положениях за-
конодательства.

При обращении журналистов к полицейско-
му необходимо на основе федерального зако-
нодательства определить: можно ли ограничить 
права лиц, осуществляющих видео-, фото-, ау-
диозапись, а если можно, то каковы основания 
ограничения прав.

Статьей 8 Закона о полиции закреплено, что 
деятельность полиции является открытой для 
общества в той мере, в какой это не противоре-
чит требованиям законодательства Российской 
Федерации об уголовном судопроизводстве, о 
производстве по делам об административных 
правонарушениях, об оперативно-разыскной 
деятельности, о защите государственной и иной 
охраняемой законом тайны, а также не наруша-
ет прав граждан, общественных объединений и 
организаций. Таким образом, определен пере-
чень нормативных правовых актов, на осно-
вании которых могут устанавливаться ограни-
чения права свободно получать информацию 
любым законным способом. Исключительно 
на основании положений указанных выше за-
конов сотрудники полиции могут ограничивать 
установленные главой 2 Конституции РФ права 
граждан в части осуществления видеосъемки.

Рассмотрим понятие «представитель СМИ» 
и правовой статус журналиста. Необходимо 
определить алгоритм действий сотрудников по-
лиции при общении с журналистами.

Исходя из положения статьи 2 Закона РФ от 
27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» [11] (далее — Закон о 
СМИ), журналистом является лицо, занимающе-
еся редактированием, созданием, сбором или 
подготовкой сообщений и материалов для ре-
дакции зарегистрированного средства массовой 
информации, связанное с ней трудовыми или 
иными договорными отношениями либо занима-
ющееся такой деятельностью по ее заданию.

В соответствии со статьей 52 Закона о СМИ 
профессиональный статус журналиста распро-
страняется: на штатных сотрудников редакций, 
занимающихся редактированием, созданием, 
сбором или подготовкой сообщений и материа-
лов для многотиражных газет и других средств 
массовой информации, продукция которых рас-

пространяется исключительно в пределах од-
ного предприятия (объединения), организации, 
учреждения; на авторов, не связанных с редак-
цией средства массовой информации трудовы-
ми или иными договорными отношениями, но 
признаваемых ею своими внештатными автора-
ми или корреспондентами, при выполнении ими 
поручений редакции.

Для пресечения попыток получения непро-
фессиональных, некомпетентных комментари-
ев предлагается следующий алгоритм общения 
сотрудников полиции с представителями СМИ:

1. В соответствии с требованиями статьи 5 
Закона о полиции при обращении представите-
ля СМИ к сотруднику полиции или при обраще-
нии сотрудника полиции к представителю СМИ 
(как и к любому физическому лицу) сотрудник 
полиции обязан назвать свои должность, зва-
ние, фамилию, предъявить по требованию 
лица служебное удостоверение, после чего со-
общить причину и цель обращения или внима-
тельно выслушать и принять меры.

2. Правоохранителю необходимо проверить 
документы, удостоверяющие личность и полно-
мочия журналистов, обратившихся к нему за 
комментарием.

Важность и необходимость проверки доку-
ментов, удостоверяющих личность и полномо-
чия журналистов, обоснованы пунктом 2 части 1 
статьи 13 Закона о полиции. Это право сотруд-
ника полиции корреспондирует (соответствует) 
обязанности представителя СМИ (п. 9 ч. 1 ст. 49 
Закона о СМИ) предъявлять при осуществлении 
профессиональной деятельности по первому 
требованию: для штатного корреспондента — 
редакционное удостоверение, для внештатного 
корреспондента — редакционное задание, удо-
стоверение внештатного корреспондента и до-
кумент, удостоверяющий личность.

Сотруднику полиции необходимо убедиться, 
что перед ним представитель СМИ, и зафикси-
ровать (записать данные документов, удосто-
веряющих полномочия и личность, в служеб-
ную книжку, сфотографировать предъявленные 
документы на камеру мобильного телефона). 
После фиксации полицейскими информации 
из предоставленных документов общение с 
журналистами продолжается в соответствии с 
действующим законодательством: вызов специ-
ально уполномоченных для дачи комментари-
ев лиц, либо разъяснение права обратиться с 
письменным запросом в службу общественных 
связей и взаимодействия со СМИ ОВД.

Какие документы, удостоверяющие лич-
ность, могут быть проверены у внештатного 
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гражданина Российской Федерации; паспорт 
гражданина СССР; загранпаспорт гражданина 
Российской Федерации; временное удостовере-
ние личности гражданина Российской Федера-
ции на срок оформления паспорта [12].

3. В случае отсутствия у лица, осуществля-
ющего видеосъемку, указанных выше докумен-
тов, согласно действующему законодательству 
он не будет обладать правовым статусом пред-
ставителя СМИ.

4. В случае обращения представителя СМИ 
(при наличии правового статуса) к сотрудни-
ку полиции за комментариями полицейские не 
уполномочены давать комментарии на основа-
нии приказа МВД России от 19 июня 2018 года 
№ 385 «О совершенствовании взаимодействия 
подразделений системы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации со средствами 
массовой информации» [3].

При общении с журналистами необходимо 
знать их обязанности, предусмотренные ста-
тьей 49 Закона о СМИ, и обязательно акценти-
ровать внимание в комментариях полицейских. 
Представитель СМИ обязан получать согласие 
(за исключением случаев, когда это необходи-
мо для защиты общественных интересов) на 
распространение в средствах массовой инфор-
мации сведений о личной жизни гражданина от 
самого гражданина или его законных предста-
вителей; проверять достоверность сообщаемой 
им информации; удовлетворять просьбы лиц, 
предоставивших информацию, об указании на 
ее источник, а также об авторизации цитируемо-
го высказывания, если оно оглашается впервые; 
сохранять конфиденциальность информации и 
(или) ее источника; при получении информации 
от граждан и должностных лиц ставить их в из-
вестность о проведении аудио- и видеозаписи, 
кино- и фотосъемки. На представителей СМИ 
распространяются положения Закона о СМИ, их 
деятельность открыта и публична.

Защищать нарушенные права сотрудников 
полиции необходимо на основании Закона о 
СМИ путем опубликования опровержения ранее 
распространенной недостоверной информации 
и путем подачи искового заявления о компенса-
ции морального вреда за распространение пер-
сональных данных в суд [13].

В качестве резюме отметим те моменты, ко-
торые считаем необходимым законодательно 
урегулировать:

1. Обязать сотрудников подразделений ин-
формации и общественных связей территори-
альных ОМВД отслеживать видеоролики в сети 

«Интернет» с участием сотрудников полиции и 
доводить информацию до своих руководителей.

2. Сотрудникам правовых подразделений 
ОМВД вменить в обязанность оказание по-
мощи полицейским в сфере правовой защиты 
(подготовки материалов для обнародования 
опровержения или искового заявления в связи с 
распространением записи с личными данными 
полицейского без его согласия).
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действия преступности в сфере экономики посред-
ством изменений уголовного закона обречены на не-
удачу. Уголовно-правовая система противодействия 
преступности, включая ее экономический сегмент, 
должна строиться на уголовно-процессуальной ос-
нове. Главными элементами уголовной процедуры 
должны считаться обвинение и суд. Применение 
средств уголовно-правового воздействия к субъек-
там предпринимательских преступлений должно осу-
ществляться судом с участием присяжных заседате-
лей. Предметом судебного разбирательства должно 
быть обвинение, выдвигаемое в публичном или част-
ном порядке.

Ключевые слова: средства уголовно-правового 
воздействия, обвинение, суд с участием присяжных 
заседателей, уголовно-правовая система.

Attempts to restructure the legal framework for com-
bating crime in the economic sphere through changes 
in the criminal law are doomed to failure. The criminal 
legal system for combating crime, including its economic 
segment, should be built on a criminal procedural basis. 
Prosecution and trial should be considered the main ele-
ments of criminal procedure. The application of means of 
criminal law to the subjects of business crimes should be 
carried out by a court with the participation of a jury. The 
subject of litigation must be a public or private charge.

Keywords: means of criminal law, accusation, trial 
with the participation of jurors, criminal law system.

И понапрасну не надо,
Разные причины не надо,
Нам искать, конечно, не надо,
Нет их все равно, нет их все равно.

Дербенев О. Любовь одна виновата

На протяжении долгого времени мы наблю-
даем потуги современной уголовно-правовой 
науки по созданию эффективного правового 
механизма противодействия преступности в 
сфере экономики. Основная причина их бес-

силия заключается в самой уголовно-правовой 
доктрине, которая безнадежно устарела. По-
этому попытки языком уголовно-правового за-
кона описать угрозу экономической безопасно-
сти (безопасности населения и бизнеса) в виде 
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иэкономической преступности (составов «эконо-

мических преступлений»), равно как и уголов-
но-правовые средства отражения этой угрозы, 
обречены на провал. Между тем решение про-
блемы правовой организации противодействия 
экономической преступности, на наш взгляд, не 
в области уголовно-правовой, а в области уго-
ловно-процессуальной доктрины.

Подтверждает этот тезис нескончаемая дис-
куссия, которая ведется в современной уголов-
но-правовой науке, которая породила многочис-
ленные противоречия среди ее представителей, 
споры. И заводит она, на наш взгляд, в тупик не 
только уголовно-правовую науку и законодате-
ля, но и всю уголовную политику. Вот последние 
примеры этой дискуссии, происходившей этим 
летом. Речь идет о попытках определить призна-
ки мошенничества в сфере предприниматель-
ской деятельности, субъекта этого преступле-
ния, потерпевшего от этого преступления, самой 
сферы этого преступления. По этому поводу на 
недавно прошедшем вебинаре [1] высказались 
виднейшие авторитеты уголовно-правовой нау-
ки в лице Рарога Алексея Ивановича, Лопашен-
ко Натальи Александровны, Яни Павла Сергее-
вича, Клепицкого Ивана Анатольевича.

Наиболее развернутые позиции в плане 
уточнения, детализации признаков предпри-
нимательского мошенничества представи-
ли Н.А. Лопашенко и П.С. Яни. В частности, 
Н.А. Лопашенко сосредоточилась на опреде-
лении субъекта предпринимательского пре-
ступления. Ее позиция заключается в том, что 
этот субъект должен иметь официальный статус 
предпринимателя. Это порождает вопрос о само-
занятых и субъектах, которые по факту занима-
ются предпринимательской деятельностью, не 
имея официального статуса субъекта предпри-
нимательской деятельности. Позиция П.С. Яни 
о том, кто же является субъектом предпринима-
тельского преступления, на кого распространя-
ется действие составов о мошенничестве, пред-
усмотренном в частях 5—7 статьи 159 УК РФ, 
состоит в другом. Он полагает, что мошенниче-
ство, сопряженное с преднамеренным неиспол-
нением договорных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности, совершенное с 
конкретизированным умыслом в размере (при-
чинившее ущерб), превышающем 2500 руб., но 
не превышающем 9999 руб. 99 коп., должно ква-
лифицироваться (если содеянное не содержит 
квалифицирующих признаков общего состава 
мошенничества) по части 1 статьи 159 УК РФ [2].

На взгляд процессуалиста, статус субъекта 
предпринимательского мошенничества может 

быть установлен не только документально, но 
и любыми иными доказательствами. Лишены 
смысла споры и о том, какими материально-
правовыми признаками может определяться 
предпринимательская деятельность. В теории 
уголовного процесса есть понятие «улики по-
ведения», через эту категорию и должна опре-
деляться деятельность субъекта как пред-
принимателя, совершение им мошеннических 
действий — как эксцесс, как отступление от 
правовых стандартов правомерного предприни-
мательства. Уголовно-процессуальными дока-
зательствами доказывается как «субъект», так 
и «объективная сторона» предпринимательско-
го мошенничества. Через изменения уголовного 
закона все возможные на практике особенности 
совершения этого преступления предусмотреть 
не удастся.

Предметом спора ученых продолжает оста-
ваться само понятие мошенничества — клас-
сическая схема причинения имущественного 
ущерба путем обмана, которая была, есть и бу-
дет одним и тем же преступлением, совершае-
мым с корыстной целью. В основе этого деяния 
обман — fraud. Есть кража, есть грабеж, есть 
разбой и есть мошенничество как одна из форм 
посягательства на чужую собственность. Об-
ман при этом следует толковать широко (и это 
не «влияние европейского законодательства», 
как думает И.А. Клепицкий [2]), но насущная не-
обходимость защиты интересов законопослуш-
ного населения и бизнеса от умышленных дей-
ствий обманщиков-предпринимателей.

Опять же разумным представляется пере-
дать решение вопроса о спецификации соста-
вов мошенничества процессуалистам. Дело не 
в определении обмана, а в различных прояв-
лениях обмана. Разъяснение правопримените-
лю того, в чем он может проявляться и какими 
доказательствами подтверждаться может дать 
Пленум Верховного Суда РФ. Это позволит ней-
трализовать риски необоснованного уголовного 
преследования за пограничные с обманом дей-
ствия, события в отношениях между субъекта-
ми гражданско-правовых отношений.

На наш взгляд, коллеги зря изощряют свой 
ум относительно возможных проявлений крими-
нального обмана в сфере экономической дея-
тельности. По большей части речь здесь идет 
не о уголовно-правовой материи, а об уголовно-
процессуальной. Нет причин рассуждать о вос-
полнении пробелов в Уголовном кодексе, устра-
нении правовой неопределенности в нормах о 
мошенничестве, о нарушении правоохраните-
лями уголовно-правового принципа законности 
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логии. Проще будет передать дела о преступле-
ниях предпринимателей под подсудность суда с 
участием присяжных заседателей.

Представьте себе ситуацию, если дела об 
этих преступлениях будут переданы под под-
судность суда с участием присяжных заседате-
лей [3]. С одной стороны — обвинитель, с дру-
гой стороны — обвиняемый. Со-обвинителем 
вместе с государством в лице прокурора вы-
ступает потерпевший. Их совместная задача 
заключается в том, чтобы убедить присяжного 
заседателя — человека, который не читает по-
становления Пленума Верховного Суда РФ, ко-
торый не искушен в доктрине уголовного права 
и всех тонкостях квалификации, но который от-
лично знает из своего жизненного опыта, что та-
кое обман, и который сам бывал жертвой обма-
на при получении услуг и приобретении товаров.

Обычный человек, который на основе здра-
вого смысла и совести должен принять ре-
шение — виновен ли подсудимый по предъ-
явленному ему обвинению в совершении 
предпринимательского мошенничества или 
не виновен. Что должен сделать прокурор со-
вместно с потерпевшим, чтобы убедить такого 
человека в обоснованности обвинения: он дол-
жен сделать достаточно простую вещь — убе-
дить его в том, что путем обмана подсудимый 
совершил хищение чужого имущества (или при-
обрел право на чужое имущество), в том, что 
подсудимый осознавал, что собственность по-
терпевшего, введенного им в заблуждение, бу-
дет в результате содеянного поражена, что по-
терпевшему причинен материальный ущерб, и 
подтвердить его размер.

Какими способами государственный обвини-
тель и потерпевший могут это сделать? Нельзя 
предусмотреть в уголовном законе эти способы, 
попытаться их указать в Уголовном кодексе бес-
полезно. Убедить присяжного заседателя в том, 
что подсудимый совершил криминальный об-
ман — предпринимательское мошенничество, 
могут доказательства. Это могут быть доказа-
тельства как прямые, когда есть прямое призна-
ние подсудимым мошенничества со своей сто-
роны, так и косвенные — улики его поведения.

Например, Нижегородский областной суд 
вынес обвинительный приговор по материалам 
уголовного дела в отношении Г.Р.Р., признав его 
виновным в том числе в мошенничестве, совер-
шенном в крупном размере, исходя из установ-
ленных вердиктом коллегии присяжных заседа-
телей обстоятельств уголовного дела (ответ на 
вопрос № 1), а также с учетом обстоятельств, 

исследованных при обсуждении последствий 
вердикта (ответы на вопросы № 2, 3). Хищение 
Г.Р.Р. у А.Р.Х. и Д.О.Н. 500 тыс. рублей путем 
обмана доказано ответом коллегии присяжных 
заседателей, из которого следует, что Г.Р.Р., 
узнав о том, что у А.Р.Х. и Д.О.Н. для ведения 
совместного бизнеса имеется 500 тыс. рублей, 
принадлежавших им в равных долях, задумал 
похитить эти деньги. С этой целью под видом 
оказания помощи в бизнесе Г.Р.Р. убедил А.Р.Х. 
поехать в Нижегородскую область для закупки 
на сумму в 500 тыс. рублей пиломатериала, ко-
торого на самом деле не существовало, а все 
деньги передать ему (Г.Р.Р.) на хранение до мо-
мента оплаты товара. Поверив Г.Р.Р., потерпев-
ший А.Р.Х. передал ему 500 тыс. рублей, а сам 
уехал в Нижегородскую область, подумав, что 
едет для контроля сделки по покупке пилома-
териала и дальнейшего сопровождения товара 
в качестве экспедитора до места его продажи. 
Похищенными деньгами Г.Р.Р. распорядился по 
своему усмотрению. Квалифицирующий при-
знак мошенничества «в крупном размере» под-
твержден суммой похищенных Г.Р.Р. денег, кото-
рая равна 500 тыс. рублей [4].

Все, о чем спорят коллеги Н.А. Лопашенко и 
П.А. Яни — это есть косвенные доказательства, 
то есть данные, указывающие на то, что под-
судимый занимался предпринимательской де-
ятельностью, — обвиняемый должен привести 
доказательства того, что он был предпринима-
телем. Есть подтверждающие доказательства 
того, что он занимался предпринимательской 
деятельностью, в том числе и официальные 
документы того, что он зарегистрирован в каче-
ства лица, занимающегося предприниматель-
ской деятельностью, налоговый агент и т. д. Но 
могут быть и другие доказательства этого. Ины-
ми словами, он осуществлял деятельность в 
сфере предпринимательства, на определенном 
этапе этой деятельности он использовал обман 
и таким путем незаконно распорядился чужим 
имуществом, причинив потерпевшему имуще-
ственный ущерб.

Должны быть приведены доказательства 
того, что он имел прямой умысел, например, 
запись телефонного разговора, где он обсуж-
дает детали предстоящего обмана. Косвенным 
доказательством будут фактические данные 
об отсутствии у лица реальной возможности 
исполнить взятые на себя обязанности по до-
говору, о манипуляции с документами уставны-
ми, лицензионными, финансовыми. Это могут 
быть различные сведения, но конечный резуль-
тат приведения этих данных — убеждение при-
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исяжных в том, что предприниматель занимался 

предпринимательством (собирался заняться), а 
потом решил «кинуть» своего партнера. Пред-
приниматель имел этот умысел и реализовал 
его посредством определенных действий, допу-
стим, заключил контракт, не имея возможности 
его выполнить, и взял предоплату, подменил то-
вар на более дешевый или некачественный и 
т. п. Это может проявляться в чем угодно. В уго-
ловном законе нельзя описать возможные вы-
ражения обманных деяний. За изобретательны-
ми мошенниками не угнаться в придумывании 
новых мошеннических схем. Не надо пытаться 
все описать в Уголовном кодексе, руководству-
ясь благим намерением избежать применения 
уголовного закона по аналогии. В уголовном 
законе должна быть общая схема привлечения 
к ответственности за мошенничество, сфор-
мулированная в статье 159 УК РФ, а уже как в 
конкретной ситуации это мошенничество было 
реализовано, под каким прикрытием — на ква-
лификацию содеянного влиять не должно. Мы 
за то, чтобы в новом Уголовном кодексе был 
один состав мошенничества — общий и для 
предпринимателей, и для непредпринимателей.

Нельзя забывать о том, что мошенники, а 
бизнес-мошенники в особенности, наносят оте-
чественной экономике ощутимый вред. Уголов-
но-правовая норма о мошенничестве (ст. 159 
УК РФ) направлена на защиту отношений соб-
ственности и призвана защитить имуществен-
ные интересы потерпевших и государства от 
обмана. Обманутые — лица, введенные мошен-
ником в заблуждение и утратившие в результа-
те этого свое имущество, обращаются за по-
мощью к правоохранителям, которые обязаны 
надлежащим образом реагировать.

Особенности механизма привлечения к уго-
ловной ответственности предпринимателей, осу-
ществляющих на свой страх и риск деятельность, 
связанную с получением для себя прибыли, со-
вершивших преступление против правомерного 
ведения бизнеса, могут быть определены не в 
конструкциях норм особенной части УК РФ, а в 
процедурах привлечения к/освобождения от уго-
ловной ответственности/преследования, зафик-
сированных в общей части Уголовного кодекса и 
в уголовно-процессуальном законе.

Если обвинитель утверждает, что вообще не 
было никакого предпринимателя, а был мошен-
ник, который использовал «статус предпринима-
теля» для того, чтобы совершать преступления, 
то должен быть общий — публично-правовой 
порядок привлечения его к уголовному пресле-
дованию. Должно быть представлено в суде 

доказательство того, что предприниматель-
ство как таковое не осуществлялось, у лица не 
было цели заниматься предпринимательской 
деятельностью, что лицо, в отношении кото-
рого рассматриваются материалы уголовного 
дела, не предприниматель, а мошенник. В та-
ком уголовном деле обвиняемый выступает об-
щим субъектом преступления. На него не рас-
пространяется законодательно закрепленная 
«привилегированность» привлечения к уголов-
ной ответственности/преследованию. На наш 
взгляд, злонамеренный умысел на совершение 
мошенничества под прикрытием законопослуш-
ной массы предпринимателей должен повлечь 
обвинение лица в совершении более тяжкого 
преступления посредством, допустим, призна-
ния содеянного при обстоятельствах, отягчаю-
щих наказание за мошенничество.

Итак, в Уголовном кодексе нужно оставить 
один простой состав, описать его в статье 159 
УК РФ «Мошенничество». Надо дать возмож-
ность самим обвинителям предоставлять доказа-
тельство того, что в данном случае имело место 
причинение имущественного ущерба путем обма-
на — мошенничество. Каким образом, кто его со-
вершил и другие обстоятельства нужно отдать на 
оценку судом тяжести совершенного преступле-
ния. Так, если криминальное деяние совершил 
предприниматель, и он «кинул» своего партнера 
от безысходности, когда мошенничество стало 
следствием «тяжелой жизненной ситуации», в 
которой оказался предприниматель — это один 
случай. Если маска предпринимателя была на-
дета для того, чтобы мошенник нанес как можно 
больший материальный ущерб партнерам, — это 
другая ситуация. То же касается способов, сфер 
деятельности и всего остального. Пусть оцени-
вает суд присяжных все эти обстоятельства в 
совокупности с иными, руководствуясь доказа-
тельствами по делу и проверяет основания для 
привлечения виновного к уголовной ответствен-
ности за мошенничество. Если суд присяжных 
найдет их, то судья назначает по обвинительному 
приговору, с учетом характера и степени обще-
ственной опасности содеянного, его личности, 
возраста, состояния здоровья, влияния назна-
ченного наказания на его исправление и на ус-
ловия жизни его семьи, справедливое наказание.

Предпринимательство можно считать не 
смягчающим вину обстоятельством, а, наобо-
рот, отягчающим. Если человек вошел в эту 
сферу — сферу предпринимательской деятель-
ности — для того, чтобы совершать мошен-
ничество масштабно (с намерением получать 
имущественную выгоду не в обычных объемах, 
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когда масштабы обмана кратно выше, где «ки-
дают» на миллиарды), то размах его крими-
нального деяния велик и степень общественной 
опасности содеянного им также повышается. 
Такое деяние следует считать более тяжким 
преступлением и наказывать более жестко.

Далее, мы считаем, что основным институ-
том, через который должно осуществляться 
противодействие преступлениям против право-
мерного ведения бизнеса (включая мошенни-
чество), нужно считать институт обвинения [6, 
с. 75—86]. Не в Уголовном кодексе, а в процес-
суальной организации предъявления обвине-
ния лежит корень решения проблемы противо-
действия такого рода преступлениям.

На наш взгляд, если потерпевшие и обви-
няемые — коммерческие организации и дру-
гие представители предпринимательского со-
общества, то они должны разрешать свой спор 
в частном уголовном порядке через институт 
частного обвинения. Если же последствия пре-
ступления против правомерного ведения биз-
неса (то же самое мошенничество) выходят за 
пределы интересов частной коммерческой ор-
ганизации или нескольких коммерческих орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей 
(при этом даже несколько коммерческих органи-
заций солидарно могут предъявить частное уго-
ловное обвинение), если пострадали не только 
интересы представителей предприниматель-
ского сообщества, но и интересы населения, 
хотя бы одного лица — непредпринимателя или 
некоммерческой организации, а тем более ин-
тересы государства (поражена государственная 
собственность), всегда должны подключаться 
правоохранительные органы. Иными словами, 
противодействие этим преступлениям должно 
осуществляться через публичное обвинение, а 
не через частно-публичное.

Современная модель частно-публичного 
обвинения как производная от следственной 
советской модели вообще должна быть ликви-
дирована. Должно быть либо публичное, либо 
частное обвинение. Частное обвинение — когда 
только субъекты предпринимательской деятель-
ности разбираются между собой, публичное — 
во всех остальных случаях совершения эконо-
мических преступлений, потому что речь идет о 
защите интересов государства и населения.
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Механизм доказывания как предмет междисциплинарного исследования

Mechanism of proof as subject of interdisciplinary study

В статье обращается внимание на признаки кри-
зисного состояния отечественной гуманитарной 
науки. В качестве решения обосновывается необ-
ходимость в проведении междисциплинарных иссле-
дований в области наук антикриминального цикла. На 
примере механизма доказывания демонстрируется 
как значимость, так и успешность применения меж-
дисциплинарного подхода. Автором через единство 
деятельности по выявлению, раскрытию и расследо-
ванию преступлений, а также единство цели, объек-
та, субъектов, функций и средств этой деятельности 
аргументируется неразрывность ее уголовно-процес-
суальной и криминалистической составляющей. По 
мнению автора, механизм преступной деятельности 
и механизм уголовно-процессуального доказывания, 
неразрывно связанные между собой, обеспечивают 
генетическую связь между уголовным процессом и 
криминалистикой. Для признания механизма доказы-
вания предметом междисциплинарного исследова-
ния предлагается рассматривать механизм преступ-
ной деятельности и механизм доказывания сквозь 
призму методологических закономерных связей 
между преступной деятельностью и деятельностью 
по выявлению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений, между обстоятельствами, подлежащими 
установлению по уголовному делу, и средствами до-
казывания.

Ключевые слова: механизм доказывания, меха-
низм преступной деятельности, междисциплинарное 
исследование, науки антикриминального цикла, ме-
тодологические закономерности.

The article draws attention to signs of the crisis state 
of domestic humanitarian science. As a solution, the 
need for interdisciplinary research in the field of science 
of the anti-criminal cycle is justified. The evidence mech-
anism demonstrates both the relevance and success of 
the multidisciplinary approach. The author, through the 
unity of activities for the detection, disclosure and inves-
tigation of crimes, as well as the unity of purpose, object, 
subjects, functions and means of this activity, argues 
the inseparability of its criminal procedural and forensic 
component. According to the author, the mechanism of 
criminal activity and the mechanism of criminal proce-
dure, inextricably linked, provide a genetic link between 
the criminal process and forensic science. To recognize 
the mechanism of proof as the subject of interdisciplinary 
research, it is proposed to consider the mechanism of 
criminal activity and the mechanism of proof through the 
prism of methodological laws between criminal activity 
and activities for the detection, disclosure and investiga-
tion of crimes, between the circumstances to be estab-
lished in a criminal case and the means of evidence.

Keywords: mechanism of proof, mechanism of crim-
inal activity, interdisciplinary research, science of anti-
criminal cycle, methodological patterns.

Вероятно, не будет существенных возраже-
ний со стороны читателей, если заявить, что со-
временная гуманитарная наука перенасыщена 

различного рода исследованиями на весьма од-
нородные темы. Наглядно это может подтверж-
даться разработкой одних и тех же проблем 
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одних и тех же результатов разными автора-
ми. Так или иначе, в этом можно убедиться при 
определении степени научной разработанности 
какой-либо «актуальной» темы исследования. 
Складывается впечатление, что происходит 
тотальное «топтание на месте». Безусловно, 
такой сценарий может ввергнуть в кризис даже 
самые перспективные направления исследова-
ний. Теряется актуальность, научная новизна, 
а также теоретическая и практическая значи-
мость проводимых разработок.

Не лишены возможности развития по подоб-
ному пути и юридические науки, в том числе и 
те, которые признаются антикриминальными — 
уголовное право, уголовный процесс, кримина-
листика и др. Однако не все, как бы не казалось 
на первый взгляд, упирается в тождественность 
научных подходов. Совпадение объектов и 
предметов исследования, методов исследова-
ния и получаемых выводов не является повсе-
местным явлением, это зависит от конкретного 
исследователя, в особенности от его самостоя-
тельности. В действительности неизученные и 
актуальные проблемы формирует время, и этот 
процесс в отдельных случаях неподвластен 
ученым. Относительно наук антикриминального 
цикла такие проблемы, главным образом, дик-
туются правоприменительной практикой. Новые 
и модернизированные способы и средства со-
вершения преступлений, зачастую зависящие 
от развития компьютерной техники и инфор-
мационных технологий, и соответствующая им 
следовая картина — все это заставляет субъ-
ектов выявления, раскрытия и расследования 
преступлений прибегать к совершенствованию 
собственных средств и способов, которые уже 
направлены на противодействие.

Ежегодно уголовный закон пополняется но-
выми составами преступлений, уголовно-про-
цессуальный закон, следуя за этим, изменяет 
механизмы реагирования на преступное дея-
ние, криминалистическое знание пополняется 
методиками расследования новых преступле-
ний, способами обнаружения, изъятия и фикса-
ции новых следов и т. д. И далеко не послед-
няя роль в этом принадлежит представителям 
научного сообщества. Именно на научно обо-
снованных выводах главным образом строятся 
предложения по изменению законодательства, 
по модернизации криминалистических методик 
и т. д. Разумеется, не всем подвластно тонко 
чувствовать последние веяния в науке и практи-
ке, и не всегда бюрократические проволочки по-
зволяют приблизить момент получения научно 

обоснованных выводов и момент их воплоще-
ния на практике, в том числе законотворческой. 
Зачастую мы становимся свидетелями засты-
вания таких выводов на этапе опубликования 
в форме монографий, диссертаций, научных 
статей. Формируется своего рода замкнутый 
круг, в котором исследования проводятся ради 
исследований. На наш взгляд, подобное кризис-
ное состояние требует вмешательства научного 
сообщества путем развития междисциплинар-
ного подхода в исследованиях. Такой подход 
позволяет увидеть те области разработок, кото-
рые находятся на стыке двух или более науч-
ных дисциплин и проведение которых приведет 
к разрешению востребованных практикой про-
блем, а также к получению действительно новых 
знаний, значимых для соответствующей обла-
сти. Проведение междисциплинарных исследо-
ваний также позволяет избежать зацикливания 
ученых на собственной научной дисциплине и, 
следовательно, стереотипизации познаватель-
ных действий, упрощенного подхода к решению 
проблем, приводящих к неадекватности вос-
приятия инноваций, утрате чуткости к новиз-
не и новым знаниям, продуцирование которых 
является важнейшей особенностью науки [1]. 
Гармаев Ю.П. весьма убедительно обосновал 
недостаточность количества междисциплинар-
ных прикладных исследований тем, что сле-
дователь, прокурор, судья в своей ежедневной 
практике не могут разделить свою мыслитель-
ную деятельность (и правоприменение) на уго-
ловно-правовую, уголовно-процессуальную и 
криминалистическую составляющую [2, с. 99]. 
Учитывая потребность именно в прикладных 
исследованиях в области наук антикриминаль-
ного цикла, такая позиция крайне уместна.

В целом процесс проведения междисципли-
нарных исследований так же естественен, как 
интеграция и синтез научных знаний, большин-
ство которых нельзя каким-либо образом раз-
граничить. Все дело в том, что дисциплинари-
зация наук была инициирована искусственно 
для удобства в систематизации науки и контро-
ле за общественными институтами [3, с. 309]. 
Аналогичная ситуация происходит в наши дни 
и с научными специальностями. Ярким приме-
ром служит разделение научной специальности 
12.00.09 в 2012 году. Несмотря на всевозмож-
ные отрицательные стороны междисципли-
нарного подхода, можно констатировать, что в 
любом случае дисциплинарность ограничивает, 
междисциплинарность расширяет горизонты 
научных исследований. Продемонстрируем на-
глядно на примере механизма доказывания как 
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значимость, так и успешность применения меж-
дисциплинарного подхода.

Никем не оспаривается тот факт, что уго-
ловный процесс и криминалистика — две не-
разрывно связанные области научных знаний, 
единая деятельность, где уголовный процесс 
есть форма, а криминалистика — ее содер-
жание. По сути, криминалистика обслуживает 
уголовный процесс, который, в свою очередь, 
реализует уголовное право. Именно в данном 
методологическом ключе должны рассматри-
ваться неразрывные элементы антикриминаль-
ной сферы правоотношений. При этом меха-
низм доказывания, на наш взгляд, и связывает 
их между собой. Тем самым установление его 
в качестве такового и позволит говорить о ме-
ханизме доказывания как о предмете междис-
циплинарного уголовно-процессуального и кри-
миналистического исследования, ибо научная 
деятельность является фактически полным ото-
бражением практической деятельности.

Очевидно, что такое утверждение требует 
соответствующего обоснования. С этой целью 
обратимся к единым как для уголовного про-
цесса, так и для криминалистики положениям, 
составляющим основу доказывания.

Во-первых, единство деятельности. Пола-
гаем, что являются безосновательными и без-
успешными попытки тех, которые занимаются 
разграничением уголовно-процессуальной де-
ятельности и некой криминалистической дея-
тельности. Криминалистической деятельность 
быть не может по умолчанию, ибо деятельность 
должна быть представлена как формой, так 
и содержанием. Здесь наиболее оптимально 
говорить о деятельности по выявлению, рас-
крытию и расследованию преступлений, для 
осуществления которой применяются уголовно-
процессуальные и криминалистические сред-
ства. Сюда же следовало бы отнести и опера-
тивно-разыскные средства, которые сами по 
себе обличены в оперативно-разыскную форму, 
но применяются в целях уголовного процесса и 
имеют криминалистическое содержание.

Во-вторых, единая цель деятельности. Как 
бы ни старались отдельные представители уго-
ловно-процессуальной или криминалистиче-
ской науки разграничить их друг от друга, как 
и сама деятельность, цель у них едина. Фор-
мирование системы доказательств и есть та 
цель, для достижения которой и применяется 
уголовно-процессуальный закон, осуществля-
ется уголовно-процессуальная деятельность с 
помощью уголовно-процессуальных и крими-
налистических средств. Разумеется, такая же 

цель свойственна и оперативно-разыскной дея-
тельности.

В-третьих, единые функции деятельности. 
Функциональная сторона деятельности по вы-
явлению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений должна быть представлена едины-
ми функциями. И такими функциями являются 
функция доказывания и функция принятия ре-
шений. Данные функции универсальны для 
всех видов и форм производств по уголовным 
делам. Безусловность их исходит от самой че-
ловеческой сущности: доказывая, необходимо 
принимать решение, принимая решение, не-
обходимо доказывать. Следовательно, эти же 
функции лежат в основе применения и уголов-
но-процессуальных, и оперативно-разыскных, и 
криминалистических средств доказывания.

В-четвертых, единый объект деятельности. 
Как сама деятельность, так и объект этой де-
ятельности един и для уголовного процесса, 
и для криминалистики. Объектом выступает 
преступная деятельность. Если брать в рас-
чет науку уголовно-процессуальную и крими-
налистическую, то объект будет двуединым: с 
одной стороны, это обозначенная преступная 
деятельность, а с другой — деятельность по 
выявлению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений.

В-пятых, единый субъект деятельности. Учи-
тывая, что деятельность одна и та же, то и субъ-
екты данной деятельности те же самые. В этом 
можно убедиться, обратившись к тем должност-
ным лицам, которые занимаются выявлением, 
раскрытием и расследованием преступлений. 
Одни и те же оперуполномоченные, дознавате-
ли, следователи и их руководители (начальни-
ки) осуществляют деятельность по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, 
применяя при этом без каких-либо разграни-
чений уголовно-процессуальный закон, опера-
тивно-разыскной закон и криминалистические 
рекомендации.

В-шестых, единые средства деятельно-
сти. Несмотря на то, что мы говорим якобы о 
разных уголовно-процессуальных и кримина-
листических средствах деятельности, следу-
ет понимать, что такое разделение условно. 
Если в первом случае мы затрагиваем, глав-
ным образом, следственные и иные процессу-
альные действия как средства осуществления 
уголовно-процессуальной деятельности, то 
во втором — нами охватываются кримина-
листические (организационные, технические, 
тактические и методические) средства произ-
водства следственных и иных процессуальных 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

9 2  Юридическая наука и практика	
Аф

ан
ас
ье
в	
А
.Ю

.	М
ех
ан
из
м
	д
ок
аз
ы
ва
ни
я	
ка
к	
пр
ед
м
ет

	м
еж

ди
сц
ип
ли
на
рн
ог
о	
ис
сл
ед
ов
ан
ия действий. Тем самым речь идет об уголовно-

процессуальной форме следственных и иных 
процессуальных действий и их криминалисти-
ческом наполнении. Когда речь заходит об опе-
ративно-разыскных средствах, следственные и 
иные процессуальные действия подменяются 
оперативно-разыскными мероприятиями, при 
производстве которых и применяются кримина-
листические средства.

Полагаем, что это есть ключевые признаки, 
позволяющие говорить о единстве и неразрыв-
ности уголовно-процессуального, оперативно-
разыскного и криминалистического начала в 
деятельности по выявлению, раскрытию и рас-
следованию преступлений. Кроме этого, обо-
значенные положения свидетельствуют о том, 
что доказывание составляет основу всей этой 
деятельности: цель, функции, объект, субъект, 
средства — все направлено на доказывание. 
И здесь возникает вопрос: какое место отво-
дится механизму доказывания в этом едином 
процессе? Если вспомнить, что понимается 
под механизмом доказывания, это место ста-
новится определяемым. Разумеется, речь идет 
не о традиционных трактовках, предлагаемых 
в толковых словарях. Ранее нами было уста-
новлено и принято за основу наиболее при-
емлемое толкование понятия «механизм» [4], 
предложенное А.А. Богдановым, где механизм 
есть понятая организация [5, с. 137]. Нами ме-
ханизм доказывания будет трактоваться исходя 
именно из такого понимания, поскольку обще-
принятые интерпретации не отражают весь объ-
ем помещаемого в него смысла. Тем самым о 
механизме доказывания приходится говорить 
лишь тогда, когда у нас сформируется понима-
ние того, каким образом происходит доказы-
вание по уголовному делу, как элементы дока-
зывания взаимодействуют между собой, какие 
закономерности доказывания существуют и как 
они влияют на процедуру доказывания. Не слу-
чайно в свое время В.А. Новицкий проявление 
механизма доказывания увидел во взаимодей-
ствии субъективных и объективных признаков 
доказывания субъекта, через его стратегию при 
реализации в досудебном и судебном процес-
сах для достижения целей, определенных субъ-
ектом процессуального доказывания [6, с. 183, 
185]. Если не обращать внимания на крен в сто-
рону субъекта доказывания, то данным автором 
весьма верно отмечена необходимость в уста-
новлении взаимодействия признаков доказыва-
ния. При всем этом, по нашему мнению, здесь 
все же речь должна вестись не об установлении 
какого-либо взаимодействия, а о понимании 

закономерностей уголовно-процессуального 
доказывания, о понимании закономерностей 
взаимодействия между элементами доказы-
вания. Пожалуй, это есть наиболее сложные с 
исследовательской точки зрения задачи. На та-
кие сложности установления взаимосвязи (вза-
имозависимости) между отдельными доказа-
тельствами и обстоятельствами, подлежащими 
доказыванию, между средствами доказывания 
и предметом доказывания мы указывали при 
определении исходных положений исследова-
ния механизма уголовно-процессуального до-
казывания [4].

В данных условиях и возникает острая не-
обходимость в междисциплинарном изучении 
механизма доказывания. Для того чтобы по-
нять, как доказывать, нужно изначально по-
нять, как совершалось преступление. Тем са-
мым механизм доказывания напрямую зависит 
от механизма преступной деятельности. При 
объяснении функционирования преступной 
деятельности объясняется и функция дока-
зывания. Поэтому для того, чтобы установить 
закономерности уголовно-процессуального до-
казывания, следует исследовать закономер-
ности механизма преступной деятельности, а 
для установления предмета доказывания необ-
ходимо найти ее связь со средствами доказы-
вания [4]. Как известно, механизм преступной 
деятельности является предметом главным 
образом криминалистического исследования. 
В этой связи изолированно уголовно-процессу-
альное исследование связанного с ним меха-
низма уголовно-процессуального доказывания 
становится невозможным. Понять функциони-
рование доказывания возможно лишь с учетом 
закономерных связей между преступной дея-
тельностью и деятельностью по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, 
между обстоятельствами, подлежащими уста-
новлению по уголовному делу, и средствами 
доказывания.

При этом, полагаем, что междисциплинар-
ное исследование механизма доказывания не 
должно быть представлено двумя обособлен-
ными частями: исследование и механизма 
преступной деятельности, и механизма уго-
ловно-процессуального доказывания должно 
быть цельным и неразрывным друг от друга, 
проводимым в единой концепции одним авто-
ром. Подобный исследовательский путь пред-
лагается исходя из того, что в так называемых 
межотраслевых исследованиях, как отмечает 
Ю.П. Гармаев, «зачастую мы видим просто 
раздельное представление разноотраслевых 
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глав, параграфов в одной книге. И порой созда-
ется впечатление, что авторы соседствующих 
параграфов не то что не вникали — даже не 
читали труд своего коллеги — представителя 
другой науки» [2, с. 99]. В нашем случае такой 
междисциплинарный характер исследования 
механизма доказывания становится возмож-
ным также благодаря тому, что механизм пре-
ступной деятельности сам по себе является 
междисциплинарной научной категорией [7]. 
Понимаются устойчивые связи между элемен-
тами преступной деятельности, понимаются и 
устойчивые связи между элементами уголовно-
процессуального доказывания. Однако необхо-
димо учитывать, что речь должна вестись не об 
элементарном описании преступной деятель-
ности и уголовно-процессуального доказыва-
ния, а также их связей, а отражении методоло-
гических закономерностей, то есть «описании 
описания». Только в этом случае, как пишет 
А.Ф. Лубин, модель выходит на методологиче-
ский, междисциплинарный уровень использо-
вания [7, с. 173]. Тем самым в рамках иссле-
дования механизма доказывания должны быть 
установлены и изучены закономерности в пер-
вую очередь не самой деятельности, ее цели, 
объекта, субъекта, функций, средств, объеди-
няющих уголовный процесс и криминалистику в 
рамках выявления, раскрытия и расследования 
преступлений, а исследования этой деятельно-
сти. Необходимо раскрыть методологию иссле-
дования механизма уголовно-процессуального 
доказывания через методологию исследова-
ния механизма преступной деятельности. Это 
есть концептуальная задача, решение которой 
может продемонстрировать не только необхо-
димость использования междисциплинарного 
подхода, но и возможность получения новых 
научных знаний, значимых как для уголовного 
процесса, так и криминалистики.
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Криминальные угрозы транспортной среды «умного города»

Criminal threats to the «smart city» transport environment

Работа посвящена выявлению наиболее вероят-
ных угроз транспортной среды умного города. Анализ 
обнародованных планов развития транспортной сре-
ды умного города в России и за рубежом позволил 
определить основные направления в этой сфере. 
Посредством моделирования сформулированы при-
мерные сценарии причинения вреда общественным 
отношениям. Установлено, что в отношении одной из 
возможных угроз (причинение вреда при эксплуата-
ции беспилотных транспортных средств) действую-
щее уголовное законодательство бессильно. Опре-
делено, что регулирование вопросов, связанных с 
«интеллектуальными» технологиями, в том числе по 
поводу причинения ими вреда, должно быть основа-
но на определенных общих положениях, имеющих 
универсальный характер.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ по соглашению № 19-29-06069 мк.
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гии, интеллектуальное вождение, причинение вреда, 
преступление, уголовное право, неприкосновенность 
частной жизни.

This paper is devoted to identifying the most likely 
threats to the transport environment of a smart city. The 
analysis of the published plans for the development of the 
smart city transport environment in Russia and abroad 
allowed us to determine the main directions in this area. 
By means of modeling, approximate scenarios of harm 
to public relations are formulated. It is established that 
in relation to one of the possible threats (causing harm 
during the operation of unmanned vehicles), the current 
criminal legislation is powerless. It is determined that the 
regulation of issues related to «intellectual» technolo-
gies, including those related to harm caused by them, 
should be based on certain General provisions that have 
a universal character.

The work was carried out with the financial support of 
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Введение. Современное общество живет в 
удивительное время. Сегодня каждый из его 
членов может наблюдать изменения, происхо-
дящие во всех сферах человеческой деятельно-
сти, не отвлекаясь от своего привычного образа 
жизни. Еще пару десятилетий назад трудно было 
себе представить, что беспроводная связь, по-
всеместный высокоскоростной Интернет, циф-
ровое вещание и индивидуально подобранное 
информационное пространство плотно войдут в 

нашу жизнь и станут ее неотъемлемой частью. 
С каждым годом цифровые технологии совер-
шенствуются, становятся доступнее, сфера их 
применения растет. Уже не вызывают прежних 
восторженных возгласов разыскные способно-
сти Интернета, самообучаемое оборудование, 
искусственный интеллект. Цифровизируются 
целые отрасли и регионы с их функциональны-
ми комплексами, включая транспортную инфра-
структуру. Цифровое наблюдение за полетами, 
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оптимизация мультимодальных грузовых пере-
возок с электронными товарно-транспортны-
ми документами, гармонизация расписания на 
различных видах пассажирского транспорта, 
большие данные транспортной отрасли, бес-
пилотные автомобили, умные дороги и умный 
город — все это перспективы ближайших лет.

Концепция интеграции информационных и 
коммуникационных технологий и «Интернета 
вещей» для управления городом (умный город) 
направлена на улучшение качества жизни с 
помощью технологий информатики, повыше-
ние эффективности обслуживания и удовлет-
ворение нужд горожан. За счет использования 
цифровых технологий, интегрированных в го-
родскую среду, собираются и анализируются 
данные от городских жителей и их устройств. 
Собранная информация используется для опе-
ративного решения городских проблем, повы-
шения производительности и интерактивности 
городских служб, снижения расходов и потре-
бления ресурсов, улучшения связи между го-
родскими жителями и государством. Основными 
направлениями, которые охватываются концеп-
цией умного города, являются государственные 
услуги, энергосбережение, здравоохранение, 
рациональное использование воды, утилизация 
отходов и управление городской транспортной 
сетью [1].

Управление городской транспортной сетью 
умного города представляет собой отлаженный 
механизм, который использует инновационные 
разработки для регулирования транспортных 
потоков, разгрузки дорог, бесперебойного дви-
жения всех видов транспорта и обеспечения 
общественной безопасности. Так, например, ос-
новными направлениями развития транспорт-
ной среды «Умного города Москвы» являются: 
реализация концепции «Мобильность как услу-
га» (предполагает выбор в режиме реального 
времени оптимальных параметров маршрута, 
времени поездки, стоимости, уровня комфорта 
и экологического эффекта), создание город-
ского персонифицированного онлайн-сервиса 
интеллектуальной мобильности, создание до-
рожно-транспортной инфраструктуры для ис-
пользования беспилотного транспорта, запуск 
беспилотного транспорта, использование ис-
ключительно экологически чистого электриче-
ского общественного транспорта, повышение 
безопасности, комфортности и экологичности 
транспортной системы с помощью цифровых 
технологий, снижение среднего времени го-
родской поездки за счет интеллектуальной 
транспортной системы и цифровых сервисов, 

повышение эффективности управления транс-
портными потоками и снижение аварийности на 
дорогах за счет аналитики больших данных и 
других цифровых технологий, синхронизирован-
ное гармонизированное развитие транспортной 
инфраструктуры города Москвы и Московской 
области, отказ от использования личного авто-
транспорта (Официальный сайт Мэра Москвы. 
URL: https://www.mos.ru/2030/n/n3/).

Такие преобразования в целом будут иметь 
весьма положительный эффект. Однако, как и 
любые другие масштабные изменения в жиз-
ни общества, они будут иметь и негативные 
результаты. Предугадать все отрицательные 
последствия реализации концепции умного го-
рода не представляется возможным, но уже се-
годня можно с уверенностью заявить, что нега-
тивные последствия в первую очередь коснутся 
социально-экономической сферы (рынка труда, 
конкуренции и т. п.) и вопросов безопасности. 
Социально-экономические последствия про-
явятся не сразу. Взвешенная государственная 
политика в сфере цифрового развития пред-
полагает переходный период, в течение кото-
рого негативные социально-экономические по-
следствия постараются минимизировать. Что 
же касается вопросов безопасности, то опре-
деленные отрицательные последствия в этой 
сфере уже проявляются, а многие проявятся 
в ближайшее время. Расширение применения 
цифровых технологий в транспортной среде 
влечет и увеличение возможностей опасной, в 
том числе преступной и иной противоправной 
деятельности. Новые возможности (по собира-
нию и использованию охраняемой информа-
ции, снятию и переводу денежных средств, по 
автоматическому управлению процессами и т. 
д.) уже сейчас используются в криминальной 
среде. Доля краж и мошенничеств, совершае-
мых с использованием цифровых технологий, 
будет увеличиваться. Современные разработки 
переводят механизм причинения вреда в новую 
плоскость. Вопрос об ответственности за вред, 
причиненный неуправляемой человеком техно-
логией, остается открытым. При таких обстоя-
тельствах право как универсальный регулятор 
уже должно иметь средства реагирования на 
подобные случаи и отвечать новым вызовам 
безопасности. Между тем действующий уго-
ловно-правовой инструментарий не актуален, 
а обсуждаемые законодательные инициативы 
не достаточны [2; 3]. Правовое регулирование 
развития цифровых технологий, в том числе 
уголовно-правовое, к сожалению, отстает от ре-
альности, так как не отвечает текущим вызовам, 
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править, не действовать на опережение, воз-
никнет угроза утраты контроля над ситуацией и 
постановки вопросов безопасности и правопо-
рядка в зависимость от возможностей тех либо 
иных технологий и их разработчиков. В этой 
связи необходимо проведение исследования, 
посвященного определению основных угроз 
для человека в транспортной среде умного го-
рода и их уголовно-правовой оценке.

Цель исследования — выявление наибо-
лее вероятных и опасных угроз для человека в 
транспортной среде умного города и их право-
вая оценка. Достижение поставленной цели бу-
дет осуществлено посредством решения следу-
ющих задач:

1. Определение методов поиска уязвимостей 
транспортной среды умного города.

2. Определение потенциальных угроз для 
человека в транспортной среде умного города.

3. Анализ возможных последствий выявлен-
ных недостатков транспортной среды умного 
города.

4. Правовая оценка выявленных рисков с пози-
ции действующего уголовного законодательства.

Методы исследования. Представляется, что 
определение потенциальных угроз для челове-
ка в транспортной среде умного города возмож-
но только посредством изучения направлений 
развития цифровых технологий указанной кон-
цепции и моделирования допускаемых при этом 
негативных последствий. Таким образом, ис-
следование будет осуществлено путем анализа 
обнародованных планов развития транспорт-
ной среды умного города в России и перспек-
тивных направлений в этой сфере за рубежом. 
По каждому из направлений будут выявлены 
наиболее вероятные сценарии причинения вре-
да общественным отношениям, которым будет 
дана правовая оценка.

В исследовании предполагается применение 
частных методов: правовой аналитики, законо-
дательной техники, правовой компаративистики 
и метода экспертных оценок.

Планы развития транспортной среды ум
ного города в России. Основой планирования 
мероприятий по реализации в том числе кон-
цепции умного города является дорожная кар-
та Национальной технологической инициативы 
«Автонет» (приложение № 2 к протоколу засе-
дания президиума Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и инновационно-
му развитию России от 24 апреля 2018 г. № 1). 
Сфера применения этой дорожной карты лежит 
в плоскости транспортно-логистической и нави-

гационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры и оказывает прямое влияние на остальные 
отрасли промышленности и экономику страны в 
целом, являясь, по сути, драйвером экономиче-
ского роста в настоящее время.

Конкретные шаги по внедрению цифровых 
технологий в городскую транспортную среду 
определены стандартом «Базовые и дополни-
тельные требования к умным городам (стандарт 
«Умный город»)», утвержденным Минстроем 
России. Данный стандарт среди прочего пред-
полагает:

1. Внедрение в транспортную инфраструкту-
ру системы автоматической фото- и видеофик-
сации с применением камер видеонаблюдения 
высокой четкости. Предполагается, что такие 
средства видеонаблюдения будут сканировать 
в том числе лица участников дорожного движе-
ния (разработчики утверждают, что это позволит 
отказаться от проездных билетов и оплачивать 
поездку путем автоматического списывания 
денежных средств с привязанного к пассажиру 
электронного кошелька). Вероятно, поэтому в 
качестве ожидаемого эффекта обозначен до-
ступ правоохранительных органов к данным из 
системы для скорейшего осуществления опера-
тивно-разыскных мероприятий.

Подобные перспективы заставляют заду-
маться об угрозах для неприкосновенности 
частной жизни и других конституционных прав 
и свобод человека. Стремительно растущее 
число взаимосвязанных устройств наблюдения 
и фиксации, установленных в городах, кратно 
увеличивает объем информации о горожанах. 
Масштабы собираемой и используемой ин-
формации огромны: начиная от определения 
местоположения и маршрута движения и за-
канчивая установлением социальных связей и 
моделей поведения. Такие процессы во многом 
происходят без ведома затронутых лиц и без 
их осознанного согласия. Ромашов П.А. пи-
шет, что укрепление аналитического потенци-
ала технологий, основанных на использовании 
данных, продолжает расти в геометрической 
прогрессии. Методы анализа больших данных 
и искусственный интеллект расширяют возмож-
ности государств и компаний получать точную 
информацию о жизни людей, делать выводы об 
их физических и психических характеристиках и 
создавать подробные личные досье. В резуль-
тате создается среда, порождающая угрозы для 
людей и обществ, которые трудно переоценить. 
Например, в последние годы имели место утеч-
ки данных огромных масштабов, в результате 
чего затронутые лица стали жертвами кражи 
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персональных данных и раскрытия глубоко лич-
ной информации [4]. Такие сведения могут быть 
неправомерно использованы в выборных про-
цессах, при предоставлении финансовых услуг, 
в страховании и т. д. Кроме того, возможные 
попытки правоохранительных органов выявить 
лиц, представляющих потенциальную угрозу 
безопасности, в контексте прогнозирования 
преступного поведения являются нарушением 
конституционных прав и граничат с дискрими-
нацией. Как указал Европейский суд по пра-
вам человека по делу «Роман Захаров (Roman 
Zakharov) против Российской Федерации»: «си-
стема скрытого наблюдения с целью защиты 
национальной безопасности может умалять или 
даже уничтожить демократические ценности 
под предлогом их защиты» [5].

2. Внедрение единой системы оплаты проез-
да в общественном транспорте с возможностью 
безналичных способов оплаты. В Москве эта 
система в определенном объеме уже введена. 
Угрозы при эксплуатации такой системы пример-
но такие же, как в любой другой сфере с исполь-
зованием безналичных способов оплаты [6].

3. Разработка технологий, обеспечивающих 
движение беспилотных транспортных средств 
по автомобильным дорогам, а также внедрение 
на автомобильных дорогах общего пользова-
ния интеллектуальных транспортных систем, 
ориентированных в том числе на обеспечение 
движения беспилотных транспортных средств 
(в соответствии с утвержденным перечнем, 
предусматривающим 27 участков автомобиль-
ных дорог до 31.12.2021; 35 участков авто-
мобильных дорог до 01.07.2022; 47 участков 
автомобильных дорог до 31.12.2023; 55 участ-
ков автомобильных дорог до 31.12.2024 [7]). 
Кроме того, до 1 марта 2022 года будет прово-
диться эксперимент по опытной эксплуатации 
на автомобильных дорогах общего пользова-
ния высокоавтоматизированных транспортных 
средств [8]. Главная опасность изложенных 
нововведений — это возможность невиновного 
причинения вреда при дорожно-транспортных 
происшествиях. Бубновская Т.А. пишет, что при-
чинение вреда может быть вызвано разными 
факторами, среди них: кибератаки, системные 
ошибки, необновление программы, ситуации, 
когда система выбрала вариант, который во-
дитель никогда бы не выбрал, когда система 
для данного участка местности устарела, когда 
пользователь неверно истолковал рекоменда-
ции системы [9].

В рамках указанного эксперимента при от-
сутствии виновных действий других участни-

ков дорожного движения ответственность за 
дорожно-транспортные и иные происшествия, 
произошедшие с участием высокоавтоматизи-
рованного транспортного средства, несет его 
собственник — юридическое лицо. Вне экспе-
римента — вопрос открытый. Причина тому — 
отсутствие нормативной правовой основы для 
регулирования условий и порядка использова-
ния «интеллектуальных» технологий, в том чис-
ле транспортных роботов.

Развитие транспортной среды умного го
рода в зарубежных странах. Ряд зарубежных 
стран уже предприняли попытку законодатель-
ного регулирования вопросов, связанных с 
производством и эксплуатацией беспилотных 
транспортных средств и ответственностью за 
причинение ими ущерба. Так, на Национальной 
конференции уполномоченных по унификации 
законодательства США (26—28 октября 2018 г.) 
был разработан проект Акта о высокоавтомати-
зированных транспортных средствах. Этот про-
ект вносит значительные изменения в разделы 
о регистрации автоматизированных транспорт-
ных средств и операторов автоматизированного 
вождения. Также в США действует акт «Автома-
тизированные движущиеся системы «Концеп-
ция безопасности» 2.0», который определяет 
12 критериев безопасности эксплуатации высо-
коавтоматизированных автомобилей.

Проблема регулирования беспилотного 
транспорта и автоматизированного вождения 
обсуждается и на международном уровне. Так, 
с 19 по 23 марта 2018 года в Женеве прошла 
сессия рабочей группы по безопасности дви-
жения Комитета по внутреннему транспорту 
ООН. На сессии обсуждались формулировки 
резолюции о внедрении высоко- и полностью 
автоматизированных транспортных средств в 
условия дорожного движения, где обозначены 
рекомендации для пользователей автомати-
зированных систем вождения. В то же время 
современной тенденцией в законодательстве 
экономически развитых стран является возло-
жение ответственности на водителя за управ-
ление транспортным средством даже с относи-
тельно высокой степенью автоматизации, что 
подразумевает обязанность водителя сохра-
нять контроль над дорожной обстановкой и над 
транспортным средством. Случаи эксплуатации 
транспортных средств в отсутствии водителя 
пока также характеризуются правовой неопре-
деленностью.

Концепция умного города в зарубежных 
странах также предполагает повсеместное вне-
дрение средств объективного наблюдения для 
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зования, в том числе в превентивных целях. 
Ученые отмечают, что дальнейшее увеличение 
способов наблюдения за человеком со стороны 
органов власти сочетается с паноптикумопо-
добной концепцией непрерывного правоприме-
нения и вводит уровень индивидуалистического 
патернализма, когда граждане считаются не-
способными добровольно соблюдать законы и 
другие правила человеческого общежития [10].

Еще одной проблемой развития транспорт-
ной среды умного города, по мнению зару-
бежных исследователей, является, как это ни 
странно, чрезмерная цифровизация городской 
инфраструктуры, в том числе источников повы-
шенной опасности [11]. Неправомерный доступ 
к управлению процессами в развитой транс-
портной среде умного города может повлечь 
опасные последствия, масштабы которых слож-
но переоценить.

Результаты. Таким образом можно выде-
лить следующие потенциальные угрозы для 
человека в транспортной среде умного города:

1) угроза дискриминации и нарушения не-
прикосновенности частной жизни человека;

2) угроза причинения имущественного вреда 
при использовании средств электронной ком-
мерции;

3) угроза причинения физического и имуще-
ственного вреда при эксплуатации беспилотных 
транспортных средств;

4) угроза причинения любого вреда при не-
правомерном доступе к «интеллектуальным» 
технологиям умного города.

Обсуждение. Все перечисленные угрозы, 
кроме одной, в случае их реализации могут по-
лучить уголовно-правовую оценку по нормам 
действующего законодательства. Так, дискри-
минация и нарушение неприкосновенности 
частной жизни влекут ответственность по ста-
тьям 136 и 137 УК РФ. Причинение имуществен-
ного вреда квалифицируется, как правило, по 
нормам главы 21 УК РФ. Ответственность за 
неправомерный доступ к технологиям и исполь-
зование вредоносных компьютерных программ 
предусмотрена статьями 272—273 УК РФ. Вме-
сте с тем, применение указанных норм даже в 
ситуациях, не отягощенных новыми цифровыми 
технологиями, вызывает проблемы. Дальней-
шее совершенствование законодательного опи-
сания и практики применения указанных норм 
надлежит проводить с учетом новых и перспек-
тивных технологических реалий.

Действующее законодательство не позво-
ляет привлекать к уголовной ответственности 

человека за вред, причиненный беспилотным 
транспортным средством, самостоятельно при-
нявшим решение о совершении опасного ма-
невра. Уголовный кодекс РФ не содержит норм 
на этот счет, поэтому высказываются предло-
жения о дополнении закона нормами об ответ-
ственности производителя, разработчика или 
оператора (водителя) транспортного робота — 
нарушителя. Представляется, что с подобными 
уголовно-правовыми изменениями торопиться 
не следует. Регулирование вопросов, связанных 
с «интеллектуальными» технологиями, в том 
числе по поводу причинения ими вреда, долж-
но быть основано на определенных общих по-
ложениях, имеющих универсальный характер. 
Транспорт, робототехника и в целом цифровые 
технологии — это глобалистские категории. 
Процесс их разработки, производства и внедре-
ния даже в отдельно взятой стране осуществля-
ется всегда с учетом имеющегося положитель-
ного зарубежного опыта. Дальнейшее развитие 
цифровых технологий, в том числе беспилотно-
го транспорта, вероятно, также будет осущест-
вляться посредством тесного переплетения 
наукоемких производств на основе транснаци-
онализации. Поэтому общие положения о циф-
ровых технологиях и искусственном интеллекте 
должны быть закреплены в наднациональном 
законодательстве в виде принципов, на основе 
которых возможно детальное регулирование 
особенностей использования «интеллектуаль-
ных технологий» в национальной юрисдикции.
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Некоторые проблемы детерминации рейдерства в России

Some problems determination corporate raiding in Russia

Статья посвящена исследованию причин и усло-
вий рейдерской деятельности в современной России. 
Изучаются общие детерминанты, а также деятель-
ность правоохранительных, контролирующих и реги-
стрирующих органов, которая может способствовать 
осуществлению рейдерского захвата предприятия. 
Автор приходит к выводу, что проблема требует не-
замедлительного внимания государства с выработ-
кой комплексного и всестороннего решения по пред-
упреждению силового захвата бизнеса.

Ключевые слова: детерминанты, рейдерские по-
сягательства, силовой захват, контролирующие орга-
ны, регистрирующие органы, криминальные структу-
ры, предупреждение преступности.

The article is devoted to the study of the causes and 
conditions of raiding activity in modern Russia. We study 
the General determinants, as well as the activities of 
law enforcement, regulatory and registration authorities, 
which can contribute to the implementation of a raider 
takeover of an enterprise. The author comes to the con-
clusion that the problem requires immediate attention of 
the state with the development of a comprehensive and 
comprehensive solution to prevent the forcible seizure 
of business.

Keywords: determinants, raider attacks, forcible 
seizure, controlling bodies, registering bodies, criminal 
structures, crime prevention.

Регулярно проводимые рейдерские захва-
ты продолжают потрясать сегодня экономику 
страны, в результате чего происходит очеред-
ной криминальный передел собственности. 
Рейдерство стало своего рода одним из на-
правлений высокодоходного бизнеса, прибыль 
от которого может сравниться только с торгов-
лей наркотиками и оружием. Часто рейдерство 
стали называть экономическим бандитизмом 
или терроризмом. По словам некоторых спе-
циалистов, рейдерские атаки могут полностью 
уничтожить малый и средний бизнес в нашей 
стране.

Безусловно, рейдерство является пробле-
мой, с которой необходимо бороться целена-
правленно и в отношении которой необходимо 
разработать эффективный механизм противо-

действия. Важной частью этого механизма яв-
ляются меры криминологического характера.

Нельзя не согласиться с мнением отдель-
ных ученых, полагающих, что рейдерство как 
одна из разновидностей преступной деятельно-
сти совершается с использованием пробелов в 
действующем законодательстве, опирается на 
коррупцию и представляет реальную угрозу эко-
номической безопасности России. При этом они 
указывают, что действующее уголовное законо-
дательство России не отвечает реальной крими-
нальной ситуации в сфере рейдерских проявле-
ний, что является причиной отсутствия единых 
подходов в борьбе с ними [1, с. 151—156].

Исследуя системные криминогенные причи-
ны и условия рейдерства, С.В. Иванцов прихо-
дит к выводу, что оно является продолжением 
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общественных противоречий и самостоятель-
ным, целостным явлением. По его мнению, 
определяющим фактором формирования, раз-
вития и укрепления рейдерства в России явля-
ются причины социального характера, которые 
в значительной степени обусловлены социаль-
ными связями общества. Фактическое неравен-
ство социального, а вслед за ним и экономи-
ческого статусов членов общества выступает 
первичной причиной противоречий в обществе 
[2, с. 39].

Вопросы детерминации рейдерской дея-
тельности требуют пристального и незамедли-
тельного внимания государства, поскольку не-
своевременное принятие необходимых мер по 
выявлению причин и условий функционирова-
ния рейдерства может привести к ослаблению 
правопорядка, общественной безопасности и 
стать серьезным фактором, противостоящим 
преобразованиям, происходящим сегодня в на-
шей стране.

Первое, на что хочется обратить внимание, 
это отсутствие должной правовой основы борь-
бы с рейдерством. Сегодня существуют различ-
ные Стратегии и Концепции по вопросам проти-
водействия экстремизму и терроризму, обороту 
наркотиков, коррупции и другим видам преступ-
ности. Однако феномен рейдерства остается 
в стороне и не фигурирует в государственных 
программах по борьбе с преступлениями и пра-
вонарушениями.

В этой связи отсутствует четкий алгоритм по 
предупреждению, пресечению и дальнейшему 
раскрытию и расследованию преступлений дан-
ной категории. Не определен круг субъектов, раз-
мыты цели и направления деятельности, отсут-
ствует четкое понимание процесса рейдерских 
посягательств и мер по их предупреждению.

В рамках этого аспекта можно выделить ус-
ловия низкой результативности работы по пред-
упреждению и пресечению рейдерства:

— упразднение (отсутствие) профильных 
подразделений Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, гуманизация уголов-
ного законодательства, перманентное рефор-
мирование полиции, слабая осведомленность 
сотрудников о планируемых и совершаемых 
рейдерских махинациях. Последнее обстоя-
тельство обусловлено незаинтересованностью 
граждан в сотрудничестве с правоохранитель-
ными органами по причине недоверия им и от-
сутствия гарантий собственной безопасности;

— слабые теоретические знания и про-
фессиональные навыки оперативной рабо-
ты сотрудников полиции при проведении до-

кументирования рейдерских посягательств 
посредством оперативно-разыскных мероприя-
тий, по процессуальному закреплению фактов 
и доказательств преступного деяния, имеющего 
признаки организованности, приводит к ненад-
лежащему оформлению полученных материа-
лов при возбуждении уголовных дел и последу-
ющему их развалу;

— отсутствие квалифицированных сотрудни-
ков для выявления и работы с комплексом пре-
ступлений, представляющих собой рейдерский 
захват.

Вместе с тем, к сожалению, правоохрани-
тельные органы также зачастую задействова-
ны в качестве инструмента при осуществлении 
рейдерских посягательств, в основном для обе-
спечения такой деятельности путем оказания 
силового давления на предприятия.

К примеру, распространенной мерой являет-
ся возбуждение уголовного дела и задержание 
руководителей, собственников предприятия на 
основании рапортов оперативного состава, за-
казных публикаций в СМИ, запросов депутатов 
различных уровней. Чаще всего возбуждение 
заказных уголовных дел совпадает с началом 
корпоративного конфликта, скупкой акций или 
во время захвата имущества жертвы. При этом 
проводятся обыски для изъятия по надуманным 
и даже абсурдным предлогам необходимых 
рейдерам оригинальных документов для того, 
чтобы затруднить потерпевшим отстаивание в 
суде своих прав [3].

Все следственные действия могут прово-
диться демонстрационно жестко, например, с 
привлечением сотрудников Росгвардии и других 
спецподразделений, с уничтожением доказа-
тельств законности действий подследственных 
или их подменой. При обыске могут изыматься 
значительные объемы документов, чтобы в них 
в дальнейшем найти поводы для возбуждения 
следующих уголовных дел. Все это ограничива-
ет возможности руководителей по защите своих 
имущественных интересов, позволяет дестаби-
лизировать экономическую деятельность ком-
пании, подорвать веру в свои возможности соб-
ственников и представителей менеджмента, что 
особенно важно для акционерных обществ, так 
как может подтолкнуть отдельных акционеров 
к продаже захватчикам своих акций. Для этого 
используются возможности различных структур 
органов МВД России, Следственного комитета 
России и других служб и ведомств.

Кроме того, практически во всех рейдерских 
захватах, осуществляемых публично, исполь-
зуются возможности контрольных органов для 
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ющих объектами захвата. Официально такие 
действия прикрываются имеющимися у любого 
физического лица правами подавать жалобы в 
органы государственной власти, а те обязаны 
провести их проверку. Таким образом, даже не 
«мотивируя» действия проверяющих, рейдеры 
способны обеспечить появление на объекте 
захвата весьма значительного числа проверя-
ющих (ФАС России, ФНС России, ПФР, Роспо-
требнадзор, Ростехнадзор и др.).

Учитывая, что практически невозможно знать 
и соблюдать все требования существующего за-
конодательства в указанных сферах деятельно-
сти, такие массовые проверки приводят к отвле-
чению специалистов (в первую очередь юристов), 
дестабилизируют работу трудовых коллективов, 
ведут к значительным штрафным санкциям. При 
этом объем привлекаемых контрольных и право-
охранительных органов определяется только 
имеющимися у захватчиков административным 
ресурсом и денежными средствами.

Следует также отметить, что рейдеры могут 
использовать возможность регистрирующих ор-
ганов, что характеризуется теми специфически-
ми функциями, которые последние выполняют 
в механизме функционирования российской 
экономики. В качестве основных можно назвать 
регистрацию прав на объекты, вещи и интел-
лектуальные продукты за юридическими и фи-
зическими лицами в соответствующих реестрах, 
выдачу правоустанавливающих документов, на 
основании которых возможно уже распоряже-
ние ими, а также осуществление контроля над 
процессом перехода прав владения. Примени-
тельно к рассматриваемой теме таковыми ре-
гистраторами прав являются Федеральная на-
логовая служба России и Федеральная служба 
государственной регистрации кадастра и карто-
графии России (для захватов интеллектуальной 
собственности могут использоваться возможно-
сти Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатента), которая осущест-
вляет государственную регистрацию изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных образ-
цов, товарных знаков, компьютерных программ 
и т. п. с выдачей на них патентов и свидетельств. 
По этим направлениям Роспатент ведет госрее-
стры (например, Госреестр изобретений, реестр 
баз данных, единый реестр результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специального 
и двойного назначения) [4]).

В общем виде механизм использования кри-
минальными структурами их возможностей для 

осуществления рейдерской деятельности за-
ключается в следующем. На основании сфаль-
сифицированных документов осуществляется 
регистрация перехода права собственности, за-
тем рейдеры, используя полученные официаль-
ные документы, свободно реализуют «приобре-
тенное» имущество, так как для всех третьих 
лиц документы, выданные регистрирующими 
органами на государственном уровне, под-
тверждают информацию о правообладателе. 
Рассмотрим подробнее особенности исполь-
зования в рейдерской деятельности возмож-
ностей перечисленных ранее регистрирующих 
органов.

В качестве примера можно привести исполь-
зование для захватов недвижимости сделок, 
проведенных до 1997 года. Суть заключается 
в том, что в тот период сделки не регистриро-
вались в ЕГРН (ранее — ЕГРП) и собственник 
такой недвижимости имеет право в любое вре-
мя получить на нее правоустанавливающие 
документы в соответствии со статьей 69 «При-
знание ранее возникших прав, прав, возникаю-
щих в силу закона. Ранее учтенные объекты не-
движимости» Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

Если рейдерами выявлена такая не пере-
оформленная собственность, им необходимо 
сфальсифицировать на объект недвижимости 
некий правоустанавливающий документ вре-
мен СССР, который «невозможно» подтвердить 
вследствие «утраты архивов». Такой документ 
без какой-либо проверки может лечь в основу 
регистрации права собственности на объект не-
движимости, принадлежащий другому владель-
цу. В дальнейшем, как в предыдущем случае, 
идет перепродажа имущества «добросовестно-
му» приобретателю. На практике имели место 
случаи, когда грубые ошибки при подготовке 
таких документов (ошибки в названиях госор-
ганов, неправильная регистрация, несоблюде-
ние границ административных территорий и т. 
п.) позволяли подтвердить их фальсификацию 
(данная схема была популярна в г. Москве в се-
редине 2000-х годов, но актуальность не поте-
ряла и в последующем, например, в 2010 году в 
одном из регионов Нечерноземья несколько зе-
мельных наделов были захвачены рейдерами 
путем регистрации права собственности, яко-
бы принадлежавшего сельскохозяйственному 
предприятию в бытность СССР [5, с. 39]).

Таким образом, структура и сферы господ-
ства рейдерства достаточно хорошо известны. 
Сложнее обстоит дело с познанием механизма 
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его проявления и путей эффективного противо-
действия, реализацией объективных возмож-
ностей общества, государства, их институтов в 
интересах обуздания данного явления. Борьба 
с рейдерством может быть эффективной, если 
она осуществляется на прочной правовой осно-
ве, соответствующей их реальным характери-
стикам, целям и задачам уголовной политики [6, 
с. 3—24].

При недостаточном противодействии этому 
опасному явлению не исключается ситуация, 
при которой преобладающим может оказаться 
влияние разветвленных преступных систем, 
криминализирующих общественное созна-
ние, экономические отношения, политическую 
власть.

Мировой опыт показывает, что блок правоох-
ранительных органов и служб, ведущих борьбу 
с рейдерством, должен быть автономен и неза-
висим. Необходимо исключить принцип двойно-
го подчинения, ввести вертикальную структуру 
подчинения [7, с. 25—36].

Одной из самых серьезных проблем в этой 
области является противостояние самого пред-
приятия (руководства и персонала) действи-
ям преступников-рейдеров. В таких ситуациях 
руководству компании приходится в одиночку 
бороться с натиском криминальных структур, 
государственных органов или их отдельных 
представителей. В этой связи в рамках специ-
ального предупреждения преступлений, свя-
занных с рейдерскими захватами, необходимо 
выделить еще один специфический уровень — 
меры предупреждения, осуществляемые сами-
ми предприятиями с выработкой методических 
рекомендаций и информированием представи-
телей бизнеса о них.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
вопросы детерминации рейдерской деятельно-
сти в современной России требуют пристально-
го и незамедлительного внимания государства 
с выработкой комплексного и всестороннего 
решения, поскольку несвоевременное приня-
тие необходимых мер (в первую очередь право-
вых) по выявлению причин и условий функцио-
нирования рейдерства приводит к ослаблению 
правопорядка, общественной безопасности и 
может стать серьезным фактором, противостоя-
щим преобразованиям, происходящим в нашей 
стране.
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Сделкоспособность несовершеннолетних в Российской Федерации 
и странах Содружества независимых государств: 

сравнительно-правовое исследование

Competitiveness of minors in the Russian Federation and the countries 
of the Commonwealth of Independent States: comparative-legal research

Гражданское законодательство Российской Феде-
рации и стран Содружества независимых государств 
имеет много сходных черт, в то же время между по-
ложениями гражданских кодексов о сделкоспособно-
сти несовершеннолетних существуют определенные 
расхождения, сопоставление которых позволяет вы-
явить черты гражданской сделкоспособности несо-
вершеннолетних, отличающих одну правовую си-
стему от всех иных. Сравнительно-правовой анализ 
опыта стран Содружества Независимых Государств 
позволяет выявить преимущества и недостатки сдел-
коспособности несовершеннолетних, проблемы пра-
воприменения и сформулировать предложения по 
совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: способность, сделка, распоря-
жение, право, несовершеннолетний, малолетний.

The civil legislation of the Russian Federation and 
the CIS countries has many similarities, at the same 
time, there are certain discrepancies between the provi-
sions of the civil codes on the negotiability of minors, the 
juxtaposition of which makes it possible to reveal the fea-
tures of the civil capacity of minors distinguishing one le-
gal system from all others. A comparative legal analysis 
of the experience of the CIS countries makes it possible 
to identify the advantages and disadvantages of the deal 
ability of minors, the problems of law enforcement and 
formulate proposals for improving legislation.

Keywords: ability, transaction, disposition, right, mi-
nor, juvenile.

Способность производить какие-нибудь дей-
ствия зависит от возраста человека, являющего-
ся критерием определения объема гражданской 
дееспособности, одним из элементов которой 
является сделкоспособность. Все кодексы Со-
дружества независимых государств (далее — 
СНГ), кроме Туркменистана, наделившего не-
совершеннолетних от 7 до 18 лет ограниченной 
дееспособностью, одинаковы в установлении 
14-летнего возраста как переходного в больший 
объем неполной дееспособности. Азербайджан 
и Молдова низшим пределом дееспособности 
считают 7 лет. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан 
и Украина не делают деления несовершенно-

летних от рождения до 14 лет, хотя необходи-
мость правовой классификации обусловлена 
разным уровнем развития ребенка в разные пе-
риоды его жизни.

Несовершеннолетние до 6 (7) лет с точки 
зрения права считаются неспособными к совер-
шению юридических действий. Однако по отно-
шению к ним действительность несколько рас-
ходится с положениями законодательства. Дети 
нередко самостоятельно совершают действия, 
квалифицируемые правом как мелкие бытовые 
сделки, например: покупка мороженого, обмен 
равноценными игрушками, безвозмездное хра-
нение игрушек. Юридический быт фиксирует 
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такое явление, как проявление несовершенно-
летними воли и вопреки законодательству при-
знает совершенные ими сделки. В этом случае 
проявляется общий закон, что пока юридиче-
ский быт обходится без общественной власти, 
он определяется своими законами; только для 
большей прочности этих законов желатель-
но обращение их в законы положительные [1, 
с. 177]. Профессор В.А. Белов констатирует, что 
наряду с нормами статьи 28 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее — ГК РФ) 
сложилось и иное правило, имеющее характер 
юридического обычая и, более того, фактически 
отменяющее норму пункта 1 статьи 28 ГК РФ в 
той части, которая полностью исключает воз-
можность самостоятельного совершения деть-
ми, не достигшими возраста 6 лет, каких бы то 
ни было сделок [2, с. 10].

В основном кодексы стран СНГ воспроизво-
дят пункт 2 статьи 28 ГК РФ о праве малолет-
них совершать мелкие бытовые сделки; сделки, 
направленные на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нотариального удосто-
верения либо государственной регистрации, и 
сделки по распоряжению средствами, предо-
ставленными законным представителем или с 
согласия последнего третьим лицом для опре-
деленной цели или для свободного распоряже-
ния. Последний вид сделок не предусмотрен 
для несовершеннолетних Молдовы и Украины. 
Только в кодекс Молдовы включены сделки по 
сохранению, то есть сделки направленные на 
предупреждение утраты субъективного граж-
данского права (ст. 198 (1)).

Выработанные наукой и практикой критерии 
нашли закрепление в ГК Казахстана: малолет-
ние вправе самостоятельно совершать лишь 
соответствующие их возрасту мелкие бытовые 
сделки, исполняемые при самом их соверше-
нии (п. 2 ст. 23). По статье 22 Гражданского ко-
декса Республики Молдова (далее — ГК Мол-
довы) сделка считается мелкой бытовой, если 
она удовлетворяет бытовые потребности лица, 
отвечает его физическому, духовному или со-
циальному развитию и касается предмета, ко-
торый имеет невысокую стоимость. Важно не 
допустить установления на уровне закона мак-
симального предела суммы мелкой бытовой 
сделки и зависимости «цены» сделки от мате-
риальной обеспеченности семьи, так как это 
противоречит оценочному характеру нормы, 
применение которой зависит от возраста несо-
вершеннолетнего, уровня его развития и сте-
пени осознания значимости совершаемого им 
действия [3].

Исследование безналичных расчетов с по-
мощью банковских платежных средств привели 
Р.Ф. Гасанова к логичному выводу о необхо-
димости законодательной нормы, определяю-
щей понятие «мелкая бытовая расчетная бан-
ковская сделка» как разновидность расчетной 
банковской сделки и мелкой бытовой сделки [4, 
с. 75], и четкого упорядочивания механизма ее 
совершения несовершеннолетними.

К сделкам, направленным на безвозмезд-
ное получение выгоды, не требующим нотари-
ального удостоверения либо государственной 
регистрации, относятся договоры дарения, 
безвозмездного пользования имуществом, 
безвозмездного хранения вещи, приватизация 
имущества; принятие наследства; получение 
награды или выигрыша по лотерейному би-
лету и др. Федеральным законом от 7 марта 
2018 года № 52-ФЗ в соответствии с пунктом 1 
статьи 22 ГК РФ неполная дееспособность не-
совершеннолетних ограничена путем запрета 
распространения (реализации, выдачи) лоте-
рейных билетов, лотерейных квитанций, элек-
тронных лотерейных билетов, приема лотерей-
ных ставок среди лиц, не достигших возраста 
18 лет, а также выплаты, передачи или предо-
ставления выигрышей указанным лицам [5].

Содержание статьи 28 ГК РФ в свете новой 
редакции статьи 8.1 «Государственная реги-
страция прав на имущество» является наруше-
нием языкового правила юридической техники, 
которое привело к внутренней и внешней про-
тиворечивости нормативного правового акта. 
Формулировка должна быть как в ГК Молдовы и 
Армении: сделки, направленные на безвозмезд-
ное получение выгоды, не требующие нотари-
ального удостоверения или государственной 
регистрации прав, возникающих на основании 
таких сделок. Логичным является и указание в 
статье 63 Гражданского кодекса Киргизской Ре-
спублики (далее — ГК КР) на сделки, направ-
ленные на безвозмездное получение выгоды, 
которые не требуют оформления. Отчасти не-
совершенство Российского закона устранил Де-
партамент недвижимости Минэкономразвития 
России [6] и Верховный Суд РФ в постановлении 
Пленума от 23 июня 2015 года № 25 «О приме-
нении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» [7], заявившие, что договор даре-
ния и иные сделки, предметом которых явля-
ется недвижимое имущество, малолетний не 
вправе подписывать самостоятельно.

На малолетнего не распространяются нормы 
ГК РФ об исполнении обязанности ссудополуча-
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.. теля по содержанию вещи в исправном состоя-

нии и о расходах на ее содержание. Исполнение 
данных обязанностей влечет цепочку таких воз-
мездных договоров, как: оказание услуг, подряд, 
купля-продажа и тому подобных, что «выталки-
вает» договор ссуды из сферы самостоятельно 
совершаемых сделок.

В силу того, что специальные нормы части 3 
ГК РФ не ограничивают несовершеннолетних в 
праве приобретения наследства, следователь-
но, нет их приоритета над общими нормами Ко-
декса, а значит, принятие несовершеннолетним 
наследства подчиняется правилам о дееспо-
собности. Несовершеннолетний может за счет 
собственного дохода содержать наследствен-
ное имущество, оплатить долги наследодателя, 
принять меры по сохранению наследственного 
имущества, то есть совершить действия по при-
нятию наследства, квалифицируемые как без-
возмездная сделка. Однако, по мнению Феде-
ральной нотариальной палаты, основанному на 
общих положениях статьи 26 ГК РФ, сами при-
нять наследство могут несовершеннолетние 
наследники, обладающие дееспособностью в 
полном объеме [8].

Другой безвозмездной сделкой, направлен-
ной на получение выгоды, является получение 
публично обещанной награды. Несовершен-
нолетний вправе самостоятельно совершать 
фактические действия по достижению соот-
ветствующего результата, например, обнару-
жить потерянную вещь и требовать выплаты 
награды. За малолетнего до 6 лет требование 
заявляют его законные представители. Уча-
стие в конкурсах несовершеннолетний от 14 лет 
принимает сам, но с письменного согласия ро-
дителей (лиц, их заменяющих), разрешающих 
участвовать ему в конкурсе на объявленных ор-
ганизатором условиях. Договор с победителем 
конкурса заключается с учетом положений о де-
еспособности несовершеннолетних.

Самобытным взглядом отличается Граждан-
ский кодекс Туркменистана (далее — ГК Турк-
менистана). Статья 25 «Ограниченная дееспо-
собность несовершеннолетних» определяет 
содержание дееспособности несовершеннолет-
них от 7 до 18 лет следующей формулировкой: 
для действительности сделки, совершенной 
ограниченно дееспособным лицом, необходимо 
согласие его законного представителя, за ис-
ключением случаев, когда ограниченно дееспо-
собный получает по сделке выгоду (п. 2). Из со-
держания нормы видно, что дееспособность 
несовершеннолетних сводится лишь к сделкам, 
при этом «выгодные» сделки, совершаемые са-

мостоятельно, могут быть как безвозмездными, 
так и возмездными. В то же время по статье 119 
Гражданского процессуального кодекса Туркме-
нистана несовершеннолетний обладает граж-
данской процессуальной дееспособностью по 
делам, возникающим из трудовых правоотно-
шений и из сделок, связанных с распоряжением 
полученным заработком, порядок совершения 
которых, следуя статье 25 ГК Туркменистана, 
зависит от «выгодности» сделки.

Выдача доверенности, исходя из пункта 2 
статьи 185 ГК РФ, имеющего ссылку на статью 
28 ГК РФ, от имени малолетних осуществляет-
ся их законными представителями, а от имени 
подопечного и с предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства [9]. В связи с от-
сутствием конкретизации И.В. Савина предла-
гает изложить пункт 1 статьи 27 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее — ГК РБ) 
в следующей редакции: «За несовершенно-
летних в возрасте до четырнадцати лет (мало-
летних) сделки, за исключением указанных в 
пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от 
их имени только их законные представители — 
родители, усыновители или опекуны — и лица, 
которым законными представителями в соот-
ветствующем порядке выдана доверенность 
для совершения сделки от имени малолетнего» 
[10, с. 197]. Отсутствие регламентации данного 
вопроса присуще всем странам.

Несовершеннолетний вправе самостоятель-
но совершать сделки по распоряжению сред-
ствами, предоставленными законным предста-
вителем или с согласия последнего третьим 
лицом для определенной цели или для свобод-
ного распоряжения (подп. 3 п. 2 ст. 28 ГК РФ). 
Адекватным толкованием нормы является 
предоставление именно денежных средств. 
Во-первых, как правило, в законодательстве 
термин «средства» употребляется в сочетании 
с термином «денежные» либо именно в таком 
контексте. Во-вторых, широкая трактовка по-
зволяет несовершеннолетнему самостоятельно 
совершать сделки, противоречащие сущности 
их дееспособности. Несовершеннолетними 
данные сделки могут быть осуществлены в пре-
делах круга мелких бытовых сделок или по-
средством внесения вклада. Вероятно, незна-
чительная практическая значимость данного 
вида сделок привела законодателя Украины и 
Молдовы к мысли о ненужности их закрепле-
ния. Статья 90 ГК Туркменистана «Эмансипа-
ция несовершеннолетнего» гласит: договор, за-
ключенный несовершеннолетним без согласия 
законного представителя, если для исполнения 
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предусмотренных договором действий несо-
вершеннолетний распорядился средствами, 
которые ему передали законный представитель 
или с согласия этого представителя — третьи 
лица для этих целей или для свободного рас-
поряжения считается действительным. По сути, 
такая сделка признается самостоятельной, и в 
представлении законодателя является эманси-
пацией несовершеннолетнего.

Дифференцированный подход к содержа-
нию дееспособности позволяет наделить несо-
вершеннолетних от 14 до 18 лет правом само-
стоятельно распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными доходами; осуществлять 
права автора произведения науки, литературы 
или искусства, изобретения или иного охраня-
емого законом результата своей интеллекту-
альной деятельности; вносить вклады в кре-
дитные организации и распоряжаться ими (п. 2 
ст. 26 ГК РФ). Например, несовершеннолетние 
Азербайджана не могут быть участниками бан-
ковских отношений. По статье 63 ГК КР само-
стоятельно вносить вклады в кредитные уч-
реждения и распоряжаться ими также вправе 
несовершеннолетние до 14 лет, при этом его 
расположение в пункте 3 не относит его к са-
мостоятельным, перечисленным в пункте 2 ста-
тьи. Статья 25 Гражданского кодекса Республи-
ки Казахстан (далее — ГК Казахстана) «Право 
несовершеннолетних на внесение вкладов в 
банки и распоряжение вкладами», различает 
внесение вкладов в банки самим несовершен-
нолетним и на свое имя или кем-либо на имя 
несовершеннолетнего. Исходя из специфики 
правового регулирования банковских отноше-
ний, несовершеннолетний до 14 лет не явля-
ется стороной договора банковского вклада, а 
правом распоряжения наделяются законные 
представители ребенка в установленном зако-
ном порядке.Распоряжение вкладом, внесен-
ным на имя несовершеннолетнего, достигшего 
14 лет и от 14 до 18 лет, решается по-разному. 
Самостоятельно несовершеннолетний распо-
ряжается вкладом в Киргизии [11] и Казахстане 
(п. 2 ст. 25 ГК Казахстана), тогда как на Украине 
он может распоряжаться денежными средства-
ми, внесенными полностью или частично дру-
гими лицами в финансовое учреждение на его 
имя с согласия органа опеки и попечительства и 
родителей (усыновителей) или попечителя (п. 3 
ст. 32 ГК Украины).

Законом Республики Молдова от 13 апреля 
2017 года № 66 «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты» 
в Гражданский кодекс Республики Молдова (да-

лее — ГК Молдовы) введена единая статья 22-2 
«Режим денежных средств несовершеннолетне-
го, не обладающего полной дееспособностью», 
по которой операции по взысканию, выплате 
и распоряжению денежными средствами, осу-
ществляемые от имени несовершеннолетнего, 
не обладающего полной дееспособностью, про-
изводятся исключительно по счету, открытому 
на его имя, если законом для определенных ка-
тегорий платежей не предусмотрено иное. От-
дельно прописан порядок распоряжения специ-
альным счетом несовершеннолетнего.

Распоряжение вкладом, внесенным на имя 
несовершеннолетнего, осуществляется по пун-
кту 1 статьи 26 ГК РФ. С 1 февраля 2006 года в 
инструкцию Сбербанка России о порядке совер-
шения операций по вкладам физических лиц 
внесено требование о письменном согласии ор-
гана опеки и попечительства на выдачу денеж-
ных средств с вкладов, открытых кем-либо на 
имя несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Так, 
суд, отказывая матери несовершеннолетнего 
ребенка в признании незаконными действий 
банка в снятии денег со счета, открытого на имя 
ребенка, исходил из того, что мать ребенка не 
представила в банк разрешение органов опеки 
на совершение данной сделки, поэтому отказ 
банка в выдаче денег со счета является право-
мерным и не противоречит закону [12].

Норма о праве несовершеннолетнего рас-
поряжаться своим заработком, стипендией и 
иными доходами адекватна ее языковому выра-
жению и расширительному толкованию не под-
лежит, поэтому самостоятельно распоряжаться 
имуществом, приобретенным на эти средства 
нельзя. В случае когда заработная плата вы-
плачена вещами в порядке, установленном 
действующим законодательством, несовершен-
нолетний вправе самостоятельно совершать 
правовые сделки, направленные на их реализа-
цию [13].

Доходы бывают от трудовой, предприни-
мательской и иной не запрещенной законом 
деятельности, реализации имущества, сдачи 
в аренду (наем) и иного использования, управ-
ления собственностью; в виде процентов по 
банковским вкладам, авторского вознагражде-
ния, имущества, полученного по наследству 
или в дар, а также алименты, пенсии, пособия, 
стипендии, страховые выплаты и иные анало-
гичные выплаты, которыми несовершеннолет-
ний распоряжается сам. Так, на вопрос о том, 
вправе ли несовершеннолетние распоряжаться 
суммами страховых выплат по потере кормиль-
ца, Фонд социального страхования РФ в письме 
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.. от 25 апреля 2000 года № 02-18/07-2804 [14], 

равно как и суд по поводу пенсий [15], ответил 
положительно.

Гражданский кодекс Молдовы сделал акцент 
на доходы, полученные в результате своей де-
ятельности ((а) (2) ст. 21), а значит, из самосто-
ятельного распоряжения исключаются доходы, 
полученные от имущества. Во избежание двус-
мысленного толкования формулировка нормы 
статьи 26 ГК РФ нам видится следующей: не-
совершеннолетний в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет вправе самостоятельно 
распоряжаться своими стипендией, заработком 
и иными доходами, полученными в денежной 
и (или) натуральной форме в результате осу-
ществления любой, не запрещенной законом 
деятельности.

По мнению Г.В. Станкевича, нелогичной 
представляется ситуация, когда несовершен-
нолетний может подарить часть заработанной 
им денежной суммы, но не может преподне-
сти вещь, приобретенную на те же средства 
[16, с. 109]. Но такой подход не согласуется с 
буквальным предписанием закона, не допуска-
ющим расширительное толкование. Так, про-
должает рассуждать автор, трудно объяснить 
позицию законодателя, в соответствии с кото-
рой несовершеннолетний в возрасте от 14 до 
18 лет вправе вступать в трудовые правоотно-
шения, самостоятельно получать заработную 
плату, распоряжаться ей по своему усмотрению, 
но не может распорядиться тем же имуществом 
на случай смерти. К выводу о необоснованной 
несогласованности отдельных нормативных ак-
тов, с одной стороны, допускающих владение 
и использование источника повышенной опас-
ности несовершеннолетними, а с другой — ли-
шающих несовершеннолетних права завещать, 
приходит К.Д. Савицкая [17, с. 155]. Заметим, 
что право управления как аргумент в пользу 
завещательной правосубъектности несовер-
шеннолетних выглядит весьма сомнительным. 
Тем более, отмечает Т.Н. Пунько, на практике 
нотариус фактически не вправе будет отказать 
в удостоверении завещания в отношении иму-
щества несовершеннолетнего, полученного им 
в дар или по наследству [18, с. 45]. Пока правом 
завещать наделены полностью дееспособные 
граждане, приходится лишь подвергать сомне-
нию целесообразность законодательного огра-
ничения неполной дееспособности несовер-
шеннолетних в части составления завещания.

Самостоятельно осуществлять права ав-
тора произведения науки, литературы или ис-
кусства, изобретения или иного охраняемого 

законом результата своей интеллектуальной 
деятельности применительно к авторским про-
изведениям означает, что несовершеннолетний 
сам определяет способ указания своего имени, 
решает вопросы, касающиеся права на непри-
косновенность произведения, а также права на 
обнародование произведения, сам заключает 
любые договоры о распоряжении своим ис-
ключительным правом, получает причитающи-
еся по договорам суммы и распоряжается ими. 
В отношении объектов патентного права несо-
вершеннолетний вправе сам подать заявку на 
получение патента, вести переписку по заявке, 
получить патент, заключать договоры о распо-
ряжении исключительным патентным правом. 
Аналогичным образом несовершеннолетний 
осуществляет свои права на исполнения, селек-
ционные достижения, топологии интегральных 
микросхем. Казахстан, в отличие от всех других 
стран, наделил несовершеннолетнего правом 
самостоятельно распоряжаться созданными 
им объектами права интеллектуальной соб-
ственности. Представляется, что употребление 
термина «осуществление права» более соот-
ветствует существу правоотношений в сфере 
интеллектуальной собственности, так как рас-
поряжение — это лишь одна из возможных 
форм поведения субъекта при осуществлении 
права. Правовое регулирование отношений в 
сфере интеллектуальной собственности по-
строено на «сложноначиненных» договорах, по-
этому их заключение должно сопровождаться 
письменным согласием законных представите-
лей или попечителя. Тогда как самостоятельное 
осуществление личных неимущественных прав 
автора, как предусмотрено статьей 31 ГК Украи-
ны, прямо не указывающей на «самостоятель-
ность», сомнению не подлежит.

Эволюция современного общества неизбеж-
но влечет преобразования в сфере законода-
тельного регулирования отношений с участием 
гражданина, в первую очередь в гражданском 
законодательстве, являющемся правовой осно-
вой рыночных экономических отношений.
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Функции Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации

Functions of the Federal service of the National guard troops 
of the Russian Federation

В данной статье автором проведен анализ право-
вых положений, закрепляющих функции Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации (Росгвардии), в процессе которого 
выделяются основные (главные), дополнительные и 
факультативные направления деятельности иссле-
дуемого органа исполнительной власти, что способ-
ствует выяснению и уточнению назначения создан-
ного федерального органа государственной власти.

Ключевые слова: организация, управление, пра-
воохранительная деятельность, контроль, надзор, 
цель, задачи, правовое положение, законодательное 
закрепление, совершенствование, эффективность.

In this article, the author analyzes the legal provi-
sions that consolidate the functions of the Federal Ser-
vice of the National Guard Troops of the Russian Fed-
eration (Rosguard), in the process, which identifies the 
main (main), additional and optional areas of activity of 
the executive body under study, which helps to clarify 
and clarify the purpose created by a federal government 
body.

Keywords: organization, management, law enforce-
ment, control, supervision, goal, objectives, legal status, 
legislative consolidation, improvement, efficiency.

Государство воздействует на общественные 
отношения посредством осуществления функ-
ций государственных органов, призванных упо-
рядочивать данные отношения. В этой связи 
представляется интересным рассмотрение си-
стемы функций созданной в 2016 году Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (далее — Росгвардия) как 
федерального органа государственной власти.

Отметим, что исследованию функций Ро-
сгвардии в научной юридической литературе 
уделено недостаточно внимания. Многими авто-
рами (Т.Н. Еркина, Е.А. Караваев, А.А. Ковалев, 
В.И. Майоров) [1, с. 137; 2, с. 14; 3, с. 52; 4, с. 48] 
до настоящего времени рассматривались лишь 
отдельные направления деятельности указан-

ного ведомства, однако исследование системы 
функций не проводилось.

Для рассмотрения вопроса об основных на-
правлениях деятельности Росгвардии в рам-
ках данной работы мы, во-первых, обратимся 
к уяснению понятия «функция», которое будет 
использоваться нами достаточно часто. Во-
вторых, рассмотрим законодательно закре-
пленные функции Росгвардии, что позволит вы-
делить ее основные (главные), дополнительные 
и факультативные направления деятельности.

С учетом сказанного стоит уточнить, что в 
юридической литературе термин «функция» 
применяется для определения направлений 
действий установленного правового института 
и воздействия его на общественные отношения. 
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ной власти, А.Ф. Малый отмечает, что «термин 
“функция” используется в нормативных актах 
для обозначения направления деятельности 
органа государственной власти» [5, с. 46].

Изложенное позволяет предположить, что 
применительно к органам государственной вла-
сти функции, несмотря на их разнообразие, не-
обходимо рассматривать в системе, поскольку 
каждое из направлений деятельности может 
быть основным, закрепленным в нормативных 
правовых актах, вспомогательным, дополни-
тельным или являться факультативным, однако 
при этом выполняющим определенную значи-
мую роль при достижении поставленных перед 
государственными службами целей и реализа-
ции задач.

В этой связи укажем, что функции Росгвар-
дии разноплановые, о чем свидетельствуют 
законодательно закрепленные полномочия во-
еннослужащих (сотрудников) подразделений 
Росгвардии [6]. Поэтому с учетом сказанного мы 
предлагаем именовать функциями только глав-
ные (основные) направления ее деятельности, 
а уже внутри этих функций рассматривать иные 
направления деятельности, в частности, допол-
нительные, факультативные.

Обратимся к рассмотрению отдельных функций.
Правоохранительная функция, на наш 

взгляд, включает в себя следующие дополни-
тельные направления деятельности:

1) обеспечение государственной и обще-
ственной безопасности;

2) борьба с преступлениями и правонаруше-
ниями;

3) обеспечение правопорядка;
4) охрана частной, государственной, муници-

пальной и иных форм собственности;
5) работа по предупреждению преступлений 

и правонарушений.
Указанная нами функция выражается в охра-

не норм права и общественных интересов, то 
есть применительно к направлению деятель-
ности подразделений Росгвардии правоохрани-
тельная функция — это направление деятель-
ности федерального органа исполнительной 
власти, непосредственно связанное с обеспе-
чением государственной и общественной без-
опасности, защитой прав и свобод человека и 
гражданина, осуществляемое в строгом поряд-
ке на основе нормативного закрепления с уче-
том установленных полномочий сотрудников 
исследуемого государственного органа власти.

Так, в Росгвардии, согласно Указу Президен-
та РФ «Об утверждении Положения об опера-

тивно-территориальном объединении войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции», при выполнении задач, связанных с госу-
дарственной и общественной безопасностью, 
создаются оперативно-территориальные объ-
единения войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, дислоцирующиеся в пределах 
округа и включенные в перечень, утвержденный 
главнокомандующим войсками национальной 
гвардии Российской Федерации [7].

Указанные объединения выполняют зада-
чи, непосредственно связанные с «поддержа-
нием готовности органов управления, соеди-
нений и воинских частей округа, подчиненных 
территориальных органов, подразделений и 
организаций к выполнению задач мирного вре-
мени, а также их боевой и мобилизационной 
готовности на уровне, обеспечивающем сво-
евременное выполнение поставленных задач; 
участие в обеспечении режимов чрезвычайно-
го положения, военного положения, правово-
го режима контртеррористической операции; 
участие в отражении агрессии против Россий-
ской Федерации совместно с Вооруженными 
Силами Российской Федерации, пограничными 
органами федеральной службы безопасности, 
иными воинскими формированиями и органа-
ми; оказание содействия пограничным органам 
федеральной службы безопасности в охране 
государственной границы Российской Федера-
ции» [7] и т. д.

В этой связи заметим, что отмеченное нами 
взаимодействие сотрудников Росгвардии яв-
ляется дополнительной к правоохранительной 
функции, поскольку осуществляется при вы-
полнении ими в различных направлениях дея-
тельности указанного органа исполнительной 
власти.

Например, для обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности при взаимо-
действии с иными органами государственной 
власти подразделения Росгвардии участвуют в 
борьбе с экстремизмом и терроризмом.

При обеспечении правопорядка войска на-
циональной гвардии Российской Федерации, 
входящие в структуру Росгвардии, наделены 
широкими полномочиями (общими) и (специ-
альными), к которым, в частности, закон отно-
сит: «требовать от граждан соблюдения обще-
ственного порядка; пресекать преступления, 
административные правонарушения, противо-
правные действия; проверять документы, удо-
стоверяющие личность граждан; задержание; 
вскрытие транспортного средства и т. д.» [6, 
ст. 8—9].
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При реализации функции по охране частной, 
государственной, муниципальной и иных форм 
собственности подразделения Росгвардии 
осуществляют «охрану на договорной основе 
особо важных и режимных объектов, объекты 
на коммуникациях, объекты, подлежащие обя-
зательной охране, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством РФ, имущества 
граждан и организаций, а также обеспечива-
ют оперативное реагирование на сообщения 
о срабатывании охранной, охранно-пожарной 
и тревожной сигнализации на подключенных к 
пультам централизованного наблюдения под-
разделений войск национальной гвардии объек-
тах, охрана которых осуществляется с помощью 
технических средств, в этих целях сотрудники 
Росгвардии незамедлительно прибывают на 
место совершения преступления, администра-
тивного правонарушения, место происшествия, 
пресекают противоправные деяния, устраняют 
угрозы безопасности граждан и общественной 
безопасности, документируют обстоятельства 
совершения административного правонару-
шения, обстоятельства происшествия, обе-
спечивают сохранность следов преступления, 
административного правонарушения, происше-
ствия» [6, п. 21 ст. 9].

Таким образом, указанные нами направле-
ния деятельности подразделений Росгвардии 
при осуществлении функции по охране частной, 
государственной, муниципальной и иных форм 
собственности являются значимыми для обще-
ства и государства в целом.

При осуществлении работы по предупреж-
дению преступлений и правонарушений со-
трудники Росгвардии руководствуются ве-
домственными правилами, а также нормами 
Федерального закона «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», где закреплено определение про-
филактики правонарушений, под которой пони-
мают «совокупность мер социального, право-
вого, организационного, информационного и 
иного характера, направленных на выявление и 
устранения причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, а также на ока-
зание воспитательного воздействия на лиц в це-
лях недопущения совершения правонарушений 
или антиобщественного поведения» [8]. В ука-
занном законе определены общие и индивиду-
альные виды профилактики правонарушений. В 
этой связи отметим, что профилактика правона-
рушений в подразделениях исследуемого нами 
органа государственной власти может быть как 
внутренней, осуществляемой непосредственно 

внутри организации, так и внешней. Например, 
при осуществлении профилактики сотрудника-
ми Росгвардии во взаимодействии с иными ор-
ганами государственной власти.

Таким образом, правоохранительная функ-
ция является одной из основных элементов си-
стемы деятельности Росгвардии и включает от-
меченные дополнительные направления.

К основным направлениям деятельности 
Росгвардии мы отнесли также контрольно-ли-
цензионную функцию, которая выражается в 
осуществлении федерального государственно-
го контроля (надзора) за «оборотом граждан-
ского, служебного и наградного оружия, боепри-
пасов к оружию, сохранностью и техническим 
состоянием боевого ручного стрелкового и 
служебного оружия, находящимся во времен-
ном пользовании у граждан и организаций; за 
частной охранной и частной детективной де-
ятельностью; за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса; 
за деятельностью подразделений охраны юри-
дических лиц с особыми уставными задачами и 
подразделений ведомственной охраны, а также 
в предоставлении гражданам и организациям 
государственных услуг в установленных сферах 
деятельности» [9, п. 2, 9, 22].

Изложенное позволяет заключить, что кон-
трольно-лицензионная функция Росгвардии — 
это многоплановая деятельность, включающая 
в себя дополнительные направления: 1) пред-
упреждение правонарушений; 2) выявление 
правонарушений; 3) принятие мер к предот-
вращению правонарушений; 4) анализ и обоб-
щение практики; 5) планирование и прогнози-
рование.

Для выполнения исследуемой функции под-
разделения Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации 
осуществляют «проведение документарных и 
выездных проверок, которые могут носить пла-
новый и внеплановый характер» [10].

При изучении основных (главных) направ-
лений деятельности Росгвардии необходимо 
исследовать процессуальную (процедурную) 
функцию.

Процессуальная (процедурная) функция. 
Отметим, что процессуальная функция подраз-
делений Росгвардии является разноплановой и 
включает основные направления:

— рассмотрение дел об административных 
правонарушениях (ст. 23.85 КоАП РФ), а также 
составление протоколов об административных 
правонарушениях и административном задер-
жании [11];



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

1 1 4  Юридическая наука и практика	
Га
рн
ик
	Л
.Ю

.	Ф
ун
кц
ии
	Ф
ед
ер
ал
ьн
ой
	с
лу
ж
бы

	в
ой
ск
	н
ац
ио
на
ль
но
й	
гв
ар
ди
и	
Ро

сс
ий
ск
ой
	Ф
ед
ер
ац
ии — проведение расследований, классифика-

цию и учет авиационных происшествий и инци-
дентов в авиации войск национальной гвардии 
[9, п.п. 9, 55 п. 9];

— проведение процедур (действий) при ис-
полнении государственной функции по осу-
ществлению федерального государственного 
контроля (надзора) за обеспечением безопас-
ности объектов топливно-энергетического ком-
плекса [6, п.п. 2—3 cт. 9].

Так, в соответствии со статьей 23.85 КоАП РФ 
на должностных лиц Федеральной службы во-
йск национальной гвардии Российской Федера-
ции возложены полномочия по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях в 
установленных сферах деятельности исследуе-
мого государственного органа власти.

В этой связи отметим тот факт, что действу-
ющий на сегодняшний день КАС РФ предусма-
тривает ряд административно-процессуальных 
функций, без которых невозможна процессу-
альная деятельность участников администра-
тивного процесса. На наш взгляд, в админи-
стративно-процессуальном законодательстве 
выделяются такие основные функции, как за-
щита, разрешение административного дела, 
предупреждение совершения администра-
тивных правонарушений. Отмеченные нами 
административно-процессуальные функции, 
сформированные на нормативно закреплен-
ных принципах административного процесса, 
являются основой для благоприятной реали-
зации полномочий сотрудниками Росгвардии. 
По нашему мнению, процессуальная функция 
исследуемого органа власти включает в себя 
ряд дополнительных направлений деятель-
ности, к которым относится: составление акта 
проверок, выдача предписаний, обязательных 
к исполнению, принятие меры по контролю за 
устранением выявленных правонарушений, 
предотвращение и предупреждение правона-
рушений.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что процессуальная функция Росгвардии — 
это направление процедурной деятельности 
сотрудников федерального органа исполни-
тельной власти, установленное нормами пра-
ва, способствующее укреплению законности и 
предупреждению правонарушений на террито-
рии страны.

Исследуя функции подразделений Феде-
ральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, рассмотрим органи-
зационно-управленческую деятельность как 
одну из основных (главных) функций по до-

стижению определенных государством целей 
и реализации поставленных перед службой 
задач.

Организационно-управленческая дея-
тельность. На наш взгляд, указанное направ-
ление деятельности исследуемого нами органа 
государственной власти имеет следующие при-
знаки:

— организационно-управленческая функция 
Росгвардии закреплена в нормативных право-
вых актах, регламентирующих руководство и 
исполнение организации ее деятельности;

— выражается в полномочиях должностных 
лиц по организации выполнения поставленных 
перед службой задач;

— состоит в определении организационных 
положений, устанавливающих порядок управ-
ления и нормативного регулирования.

Отмеченный подход, по нашему мнению, ха-
рактеризует организационно-управленческую 
функцию как одно из начал, на котором строит-
ся вся управленческая деятельность государ-
ственных органов исполнительной власти.

Однако данная функция невозможна без 
нормотворчества, указанное направление 
деятельности является, на наш взгляд, до-
полнительной функцией в организацион-
но-управленческом процессе. Отметим, что 
исследуемый нами федеральный орган госу-
дарственной власти при реализации нормот-
ворческой функции руководствуется подза-
конными нормативными правовыми актами, 
определяющими порядок работы подразделе-
ний в этом направлении. Представляется, что 
исследуемую функцию Росгвардии можно рас-
сматривать как во внешнем, так и во внутрен-
нем направлении.

При изучении организационно-управленче-
ской деятельности подразделений Росгвардии 
необходимо уделить внимание и обеспечитель-
ной функции, являющейся факультативной, ко-
торая предусматривает обеспечение кадровым 
составом, социальным, материально-техниче-
ским снабжением.

Исходя из вышесказанного, можно заклю-
чить, что основные направления деятельно-
сти Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации представляют 
собой систему законодательно закрепленных 
функций, состоящих из дополнительных и фа-
культативных элементов, направленных на 
обеспечение государственной и общественной 
безопасности, защиту прав и свобод человека и 
гражданина как на территории Российской Фе-
дерации, так и за ее пределами.
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Оценка эффективности применения уголовных 
и административных наказаний в отношении лиц, совершивших хищения

Evaluation of the effectiveness of the application of criminal 
and administrative punishments against persons who committed theft

В настоящей статье проводится анализ эффек-
тивности современной системы уголовных и адми-
нистративных наказаний, которые применяются к ли-
цам, винновым в хищении имущества. Выявляются 
проблемы, связанные с достижением цели наказания 
по обеспечению общей и частной превенции. Иссле-
дуется серьезный объем статистических данных о 
количественной и качественной структуре престу-
плений, а равно правонарушений, связанных с хище-
нием имущества.

Ключевые слова: эффективность наказаний, 
уголовные наказания, административные наказания, 
хищение имущества, преступления против собствен-
ности.

This article analyzes the effectiveness of the modern 
system of criminal and administrative penalties that are 
applied to persons guilty of stealing property. The prob-
lems associated with achieving the goal of punishment 
to ensure general and private prevention are identified. A 
serious volume of statistical data on the quantitative and 
qualitative structure of crimes, as well as offenses related 
to theft of property, is being investigated and promised.

Keywords: the effectiveness of penalties, criminal 
penalties, administrative penalties, theft of property, 
crimes against property.

В настоящее время в Российской Федерации 
сохраняется негативная тенденция по увеличе-
нию количества административных правонару-
шений и росту числа уголовных преступлений, 

совершенных против собственности. К сожале-
нию, 2020 год не стал исключением.

Согласно официальным статистическим 
данным, за последние шесть лет общее количе-
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ияство правонарушений в рассматриваемой сфе-

ре увеличилось на 5% [1], а число преступлений 
возросло на 44% [2]. Это связано в том числе с 
вводом в 2016 году новой приюдиционной нор-
мы статьи 1581 УК РФ.

Приведенные показатели позволяют поста-
вить под сомнение эффективность мер госу-
дарственного принуждения, а именно админи-
стративных и уголовных наказаний, которые 
применяются к лицам совершившим умышлен-
ные противоправные и преступные деяния про-
тив собственности.

Важным дополнением к вышесказанному ста-
нут данные о количестве лиц, привлеченных к 
уголовной и административной ответственности 
за совершение деяний против собственности. 
Так, в 2019 году за совершение преступлений 
против собственности, которые входят в главу 21 
УК РФ, было осуждено 212 тысяч 423 человека, 
что составляет 35% от общего количества осуж-
денных. Из них за совершение преступлений, 
предусмотренных статьей 158 и 1581 УК РФ было 
осуждено 155 тысяч 528 человек, а равно 26% 
от общего количества лиц, в отношении которых 
был вынесен обвинительный приговор [3].

Если говорить о лицах, привлеченных к ад-
министративной ответственности за соверше-
ние правонарушений, предусмотренных ста-
тьей 7.27 КоАП РФ, то их количество за 2019 
год составило 129 тысяч 185 человек [4]. Всего 
за 2019 год было рассмотрено 156 тысяч 371 
дело об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 7.27 КоАП РФ. Ис-
следуя статистические данные о видах адми-
нистративных наказаний, мы пришли к выводу, 
что среди них превалирует административный 
штраф (79 660), соответственно, вторым по ча-
стоте применения является административный 
арест (40 476).

При этом средняя сумма административного 
штрафа составила 1 тыс. рублей. Статистика 
показала, что по сравнению с 2018 годом в 2019 
году рассмотрено дел на 5 тысяч больше, а все 
показатели 2020 года, конечно, будут гораздо 
выше в связи со сложившейся общемировой 
ситуацией.

С точки зрения юридической конструкции 
статья 7.27 КоАП РФ является понятной и не-
сложной в плане привлечения к ответствен-
ности, но деяние, предусмотренной ей, пред-
ставляет общественную опасность в первую 
очередь для нормальной жизнедеятельности 
общества, а наказание стоит на стыке с уго-
ловным преследованием. Выше мы затронули 
статью 1581 УК РФ, она является администра-

тивной преюдицией. Особенность заключается 
в следующем: чтобы быть привлеченным к уго-
ловной ответственности, необходима повтор-
ность любого из составов статьи 7.27 КоАП РФ; 
а чтобы первый раз быть привлеченным по 
части 2 статьи 7.27 КоАП РФ, сумма мелко-
го хищения должна быть от 1 тыс. до 2 тыс. 
500 рублей и совершено должно быть правона-
рушение только путем кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты, без квалифицирую-
щих признаков, предусмотренных уголовным 
законодательством. Что касается части 1 рас-
сматриваемой нормы, мы считаем, что наказа-
ние не эффективно, несмотря на то что пред-
усмотрена санкция в виде обязательных работ 
до 50 часов, при этом данное наказание судом 
выносится крайне редко.

Необходимо отметить, что институт обя-
зательных работ в России как вид админи-
стративного наказания требует тщательного 
пересмотра не только с качественной, но и с ко-
личественной стороны — увеличение контроль-
но-надзорных функций со стороны государства.

Важным индикатором эффективности мер 
государственного принуждения являются дан-
ные о количестве рецидивной преступности. 
В случае существенного снижения, а равно от-
сутствия лиц, совершающих преступления по-
вторно, представляется возможным рассматри-
вать меры государственного принуждения как 
эффективные. И наоборот, в тех случаях когда 
снижение происходит медленнее, нежели сни-
жение остальных показателей, стоит пересма-
тривать данные меры с точки зрения их малой 
эффективности.

Из диаграммы видно, что на конец 2019 года, 
в сравнении с данными 2010 года, снижение ко-
личества лиц, совершивших преступление по-
вторно, — составило 14%. Но их доля от обще-
го числа осужденных возросла на 7%, с 31% в 
2010 году, до 38% в 2019 году. Важно, что при-
соединение к Российской Федерации террито-
рии Крымского полуострова на статистических 
показателях серьезно не сказалось и обозначи-
лось ростом общего количества осужденных в 
пределах 2%.

Все вышеуказанное демонстрирует слабую 
эффективность применяемых в настоящее 
время как административных, так и уголовных 
наказаний. Проанализируем уголовные наказа-
ния, которые применяются наиболее широко.

Согласно данным, которые опубликованы 
Судебным департаментом Российской Федера-
ции, представленным на диаграмме, наиболее 
распространенными видами уголовных наказа-
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ляются: реальное лишение свободы, условное 
осуждение к лишению свободы, обязательные 
работы и штраф. Их доля в общем количестве 
мер государственного принуждения, которые 
избирались в отношении лиц, совершивших 
преступления в 2019 году, составила 85%.

Таким образом, из 12 видов уголовных нака-
заний, применение которых разрешено в соот-
ветствии с действующим Уголовным кодексом, 
активно применяется только 4 вида. Остальные 8 
применяются лишь в 15% случаев. Отметим, что 
применение смертной казни в настоящий момент 
запрещено и в данный список мы ее не включаем.

Рис. 1. Характеристика осужденных за период с 2010 года по 2019 год

Рис. 2. Виды наказания, назначенные осужденным лицам
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лишь 1/3 от числа всех действующих уголовных 
наказаний. Целесообразно ли закрепление в 
действующем Уголовном кодексе оставшихся 
2/3? Постановка данного вопроса связана еще 
и с тем, что общее количество осужденных, к 
которым они были применены в 2019 году, со-
ставило всего 87 тысяч 830 из 598 тысяч 214, 
а в 2014 году — 123 тысячи 311 из 719 тысяч 
297 осужденных.

Из сказанного следует, что современная су-
дебная система не использует всего объема 
мер государственного принуждения, который 
предложен законодателем, что, кроме статисти-
ческих данных, отражается в приговорах судов 
как первой, так и иных инстанций. При этом, при 
изучении передового опыта развитых стран, от-
носящихся к англосаксонской и романо-герман-
ской правовым семьям, заметна тенденция при-
менения к лицам, совершившим преступления, 
наказаний, не связанных с лишением свободы, а 
именно ограничение определенных свобод (сво-
бодного передвижения, посещения определен-
ных мест и др.), принудительные работы в сово-
купности со штрафными санкциями (штрафом). 
Низкий уровень преступности в данных странах, 
в том числе и в сфере преступлений против соб-
ственности, свидетельствует об эффективности 
данного направления уголовной политики [5].

Интересен опыт применения к виновным в 
совершении преступлений против собственно-
сти наказаний, отсутствующих в отечественном 
законодательстве.

Наиболее ярким примером будет изучение 
законодательства стран, формирующих ан-
глосаксонскую правовую семью. Необходимо 
отметить, что система имущественных престу-
плений Соединенных Штатов Америки отлича-
ется сложностью (казуистичностью), связанной 
с отсутствием единства в решении вопросов об 
ответственности на уровне всего американского 
государства и отдельных штатов [6, с. 65].

Но, несмотря на это, все преступления про-
тив собственности можно разделить по степени 
тяжести на три категории:

1) тяжкие преступления (felonies) — престу-
пления, срок лишения свободы за которые пре-
вышает один год;

2) не тяжкие (misdemeanours) — преступле-
ния, наказание за которые не превышает одно-
го года лишения свободы;

3) преступное поведение (malaprohibita) — 
все преступные посягательства, за которые на-
казание не превышает пяти дней лишения сво-
боды и штрафа на сумму не более пяти тысяч 

долларов (подобная классификация предусмо-
трена и в законодательстве Англии. Необходи-
мо отметить, что правовая культура США вслед-
ствие исторической взаимосвязи родственна 
паровой культуре Англии).

В зависимости от тяжести содеянного, к 
осужденным применяются различные меры 
уголовно-правового принуждения, начиная при-
менением штрафа и заканчивая пожизненным 
лишением свободы, а в некоторых штатах и 
смертной казнью.

Если штраф, лишение свободы и смертная 
казнь свойственны для отечественного законо-
дательства, то наибольший интерес представ-
ляет пробация.

Данная разновидность уголовного наказания 
широко применяется не только в Соединенных 
Штатах Америки, но и в странах англосаксон-
ской правовой семьи (Великобритании, Ав-
стралии, Новой Зеландии и др.). Сутью данной 
меры государственного принуждения является 
наложение на виновного особых ограничений 
и обязанностей. Например, не приближаться к 
определенным зданиям, учреждениям, лицам 
ближе, чем на указанное в приговоре расстоя-
ние. Думается, что использование данного вида 
ответственности в российском уголовном праве 
дополнит существующую систему уголовных 
наказаний и будет способствовать повышению 
ее эффективности.

Кроме пробации, в странах англосаксонской 
правовой семьи до настоящего времени суще-
ствует уголовное наказание в виде конфискации 
имущества. Данное наказание «inpersonam» 
выступает как дополнительный вид. В соответ-
ствии с теорией «restorative justice» закон стре-
мится как можно скорее содействовать восста-
новлению как морального, так и материального 
ущерба, причиненного преступлением. В связи 
с этим конфискация имущества — эффектив-
ный механизм препятствования осуществле-
нию преступной деятельности. Важно, что уго-
ловно-правовая модель Соединенных Штатов 
Америки позволяет на уровне законодательства 
штатов вводить и иные виды уголовных наказа-
ний, которые не предусмотрены федеральным 
законодательством [7, с. 123].

В рамках административной ответственности 
за мелкое хищение, мы считаем, необходимо 
увеличить минимальный порог административ-
ного штрафа с 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, 
при этом за повторное совершение деяния, пред-
усмотренного частью 1 статьи 7.27 КоАП РФ, вы-
носить решение в рамках обязательных работ не 
до 50 часов, а от 50 до 100 часов.
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ия Таким образом, учитывая низкую эффектив-

ность уголовных и административных наказа-
ний, применяющихся к лицам, посягающим на 
неприкосновенность частной собственности 
(имущества), необходимо имплементировать в 
структуру отечественной уголовно-правовой и 
административной системы новые виды нака-
заний, которые будут направлены на обеспече-
ние и реализацию не только общей и частной 
превенции, но иных целей, поставленных перед 
ними законодателем.

Кроме этого, необходимо провести реви-
зию имеющихся наказаний на предмет соот-
ветствия их количественной составляющей 
(сроков и размеров) и качественной (степени 
общественной опасности совершенного пре-
ступного деяния). Необходимо помнить, что 
общественные отношения, а вместе с ними и 
уголовно-правовые, административно-право-
вые находятся в постоянном движении. Оста-
новив работу по приведению в соответствие не 
только диспозитивной части уголовных и адми-
нистративно-правовых норм, но и санкционной, 
законодатель рискует существенно снизить эф-
фективность всей системы государственного 
регулирования.
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Идеологический взгляд на состязательность и инквизиционность 
через метод бинарных оппозиций

Ideological view of competition and inquisition through the method 
of binary oppositions

«Бинарный подход» в уголовном процессе зача-
стую используется как инструмент идеологического 
противопоставления принципов. Имеющаяся тради-
ция, навязывающая в качестве отрицающих друг дру-
га полюсов уголовного процесса состязательность и 
розыск, является скорее идеологической конвенци-
ей, чем научно обоснованной теорией. Настоящие 
бинарные оппозиции, способные приблизить к сущ-
ности уголовного судопроизводства, находятся го-
раздо глубже уровней, обозначенных современной 
типологией. Острая противоречивость указанным 
элементам бинарной оппозиции свойственна лишь в 
«древнем» мировоззренческом контексте, програм-
мирующем их изначально противоположное отноше-
ние к рациональности. Базовый концепт состязатель-
ности актуализируется в контексте иррационального 
мировоззрения, в то время как базовый концепт инк-
визиционности активизируется на волне внедрения и 
укрепления рационального мировоззрения.

Ключевые слова: состязательность, инквизици-
онность, принципы уголовного процесса, идеологи-
ческие основы уголовного процесса, бинарные оппо-
зиции.

The “binary approach” in criminal proceedings is 
often used as a tool for ideological opposition of prin-
ciples. The existing tradition, which imposes competition 
and search as negating poles of the criminal process, 
is more an ideological Convention than a scientifically 
based theory. Real binary oppositions that can bring us 
closer to the essence of criminal proceedings are much 
deeper than the levels indicated by modern typology. 
The sharp inconsistency of these elements of binary op-
position is characteristic only in the «ancient» worldview 
context, programming their initially opposite attitude to 
rationality. The basic concept of competition is actualized 
in the context of an irrational worldview, while the basic 
concept of inquisitionism is activated in the Wake of the 
introduction and strengthening of a rational worldview.

Keywords: competitiveness, inquisitionist, principles 
of the criminal process, the ideological foundations of 
the criminal process, the binary opposition.

Стремление к определенной гармонии по-
будило ученых выдвинуть гипотезу о существо-
вании бинарной системы принципов уголовного 
процесса и разработать соответствующую этой 
гипотезе концепцию. Приверженцами этой кон-
цепции выступают и некоторые представители 
Нижегородской (Томинской) школы процессу-
алистов: среди них профессора А.С. Алексан-

дров и Н.Н. Ковтун (к слову, яркие сторонники 
состязательной идеологии). С помощью бинар-
ной системы принципов уголовного процесса 
эти и другие ученые попытались объяснить при-
роду смешанного уголовного процесса и соз-
дать методологический инструментарий, спо-
собный выявлять сущностные противоречия, 
возникающие в сфере правового регулирова-
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й ния уголовно-процессуальной деятельности [1, 

с. 107—128].
Однако «бинарный подход» в современном 

уголовном процессе зачастую из методологи-
ческого инструмента превращается в орудие 
идеологических баталий. По нашим наблюде-
ниям, к этому подходу, как правило, прибегают 
исследователи, имеющие четко выраженные 
идеологические предпочтения. Дело в том, что 
в уголовном процессе широкий «бинарный под-
ход» трансформируется в свою крайнюю фор-
му — «метод бинарной оппозиции», который 
невольно усиливает конфронтацию.

В инструментальном смысле «метод би-
нарной оппозиции» предполагает, что одни ка-
чества элементов системы маркируются как 
положительные, а противопоставляемые им — 
как отрицательные. Это правило универсаль-
но для любых сфер познания. Так, к примеру, 
филолог О.А. Кривенко подчеркивает, что в 
«методологии выявления бинарных оппозиций 
одновременно рассматриваются два противо-
положных понятия: одно из них утверждает 
какое-либо качество, а другое — отрицает. По 
мнению ученого-лингвиста русского зарубежья 
Н.С. Трубецкого, бинарные оппозиции высту-
пают универсальным средством рационального 
описания картины мира» [2, с. 43].

Закономерен вопрос, насколько вообще в 
теории принципов, в том числе «типологиче-
ских принципов», уместен такой категоричный 
бинарный взгляд. По нашему мнению, подоб-
ное бинарное допущение должно работать ис-
ключительно в рамках презюмируемой целост-
ности уголовного судопроизводства. Причем 
сами определители «положительный» и «отри-
цательный» в рамках «бинарного подхода» не 
должны иметь какого-то предвзятого этического 
смысла и привязываться к обыденным смысло-
вым формулам «хороший» или «плохой» соот-
ветственно.

Здесь более уместен «физический» взгляд 
на бинарные оппозиции, где маркеры «поло-
жительный» и «отрицательный» есть лишь 
обозначения полюсов, между которыми течет 
условный электрический ток. Правда, здесь 
возникает вопрос о том, что в уголовном судо-
производстве рассматривать в качестве таких 
полюсов. Вопрос этот не такой простой, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Имеющаяся 
традиция, навязывающая в качестве отрицаю-
щих друг друга полюсов уголовного процесса 
состязательность и розыск, является, скорее, 
идеологической конвенцией, чем научно обо-
снованной теорией.

К сожалению, в уголовном судопроизвод-
стве «бинарный подход» к построению системы 
принципов изначально поражен идеологиче-
ским «вирусом». И в силу этой зараженности 
он становится идеологически ангажированным: 
система принципов, лежащая в основании со-
стязательной модели уголовного судопроиз-
водства, признается исключительным благом, к 
которому следует стремиться, а система идей, 
определяющих разыскной тип уголовного про-
цесса, констатируется неприемлемым пережит-
ком и даже злом для современного общества.

Однако при таком предвзятом идеологиче-
ском взгляде на «типологические принципы» 
теряется сам смысл противопоставления, уте-
кает познавательная суть «бинарного подхода»; 
из добротного методологического инструмента 
познания он превращается в идеологическое 
средство пропаганды, причем не в самом луч-
шем его варианте. Кроме того, идеологическая 
ангажированность «бинарного подхода» само 
противопоставление «полюсов» превращает в 
самоцель. И не только в самоцель, но и в навяз-
чивую эстетическую установку. Подсознатель-
ная устремленность к красоте противопостав-
ления разыскного и состязательного полюсов 
заставляет исследователей отходить от объ-
ективности и заниматься нужной для состяза-
тельной идеологии «теоретической подгонкой» 
оппозиций.

Уголовно-процессуальная наука осознает 
опасность идеологической ангажированности 
бинарного подхода, поэтому метод «бинарных 
оппозиций» больше востребован в «политиче-
ской типологии» уголовного процесса, неже-
ли в идеологически умеренных теоретических 
блоках учения о принципах. Выход для пре-
одоления острой идеологичности здесь был 
найден такой: от категоричного идеологиче-
ского противопоставления здесь отказались в 
сторону умеренного теоретического сопостав-
ления. Поэтому диалектика взаимодействия 
противоположных идей-принципов (все-таки 
сама констатация их противоположности и в 
рамках «сопоставленческой версии» бинарного 
подхода сохраняется) проводится не с позиции 
«положительный — отрицательный», а с точки 
зрения доминирующего или дополнительного 
положения противоположных элементов в ре-
альной системе принципов. Данный подход был 
в свое время сформулирован Е.В. Васьковским. 
Суть его позиции заключалась в констатации 
того, что в бинарной системе из двух противо-
положных принципов, тот, который оказывается 
в данной системе преимущественным, называ-
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ется доминирующим, а противоположный — до-
полнительным [цит. по: 1, с. 113].

Но вернемся снова к вопросу о том, что в 
уголовном судопроизводстве рассматривать в 
качестве идеологически нейтральных полюсов, 
имеющих противоположную природу лишь на 
«физическом уровне». Мы установили, что би-
нарные оппозиции в существующей реальной 
системе принципов, как, правило, привязыва-
ются к идеям, обитающим в сфере абстрактной 
типологической инквизиционности или состяза-
тельности. Подобные привязки, на наш взгляд, 
не отвечают требованию научной глубины и не 
дают истинных представлений о «полюсах».

Настоящие бинарные оппозиции, способные 
приблизить нас к сущности уголовного судопро-
изводства, находятся гораздо глубже уровней, 
обозначенных современной типологией. Совре-
менная теория смотрит на оппозиции с точки 
зрения их нынешнего состояния и интерпрета-
ции. Даже в рамках теоретической типологии 
эти оппозиции невольно подвергаются модер-
низации, в то время как настоящее понимание 
требует ретроспективного мышления (на мысль 
о модернизации нас натолкнул М.А. Чельцов-
Бебутов. Критикуя буржуазную историю суда и 
уголовного процесса, он отметил: «Двумя ос-
новными искажениями истории суда и процесса 
буржуазными учеными являлась модернизация 
исторических фактов и сужение предмета изу-
чения. Модернизация состоит в том, что любой 
вид разрешения конфликтов считается судеб-
ным процессом» [3, с. 21]).

Шуров А.Ю., осознавший эвристический по-
тенциал ретроспекции, пишет: «Тенденция 
противопоставления розыска и состязатель-
ности тянется из глубокой истории процесса. В 
момент непосредственного соприкосновения и 
сосуществования обвинительного типа процес-
са и процесса разыскного типа идеи, лежащие 
в их основе, были разнополюсными. И расхо-
дились они по методологическому основанию, 
выводимому из рациональности этих фунда-
ментальных концептов. Так, если пробираться 
к сущности ранней состязательности обвини-
тельного процесса, то можно неизбежно прийти 
к заключению о том, что идея раннего состяза-
тельного процесса в своей основе опиралась 
на иррациональные начала, а идея разыскного 
процесса — на рациональные» [4, с. 281].

Как видим, А.Ю. Шуров в очередной раз пы-
тается показать, что бинарная оппозиция состя-
зательности и инквизиционности носит диалек-
тический характер, она развивается из полюсов, 
существующих на шкале человеческой рацио-

нальности. Постараемся развить эту мысль. 
На наш взгляд, диалектичность здесь заклю-
чается в эволюционном взгляде на отношения, 
формирующие эту оппозиционность, предпо-
лагающем историческую тенденцию снижения 
«накала» противостояния (в методологическом 
ключе). Острая противоречивость указанным 
элементам бинарной оппозиции свойственна 
лишь в «древнем» мировоззренческом контек-
сте, программирующем их изначально противо-
положное отношение к рациональности (раци-
ональному методу общения с миром). Но и это 
отношение к рациональности тоже может быть 
правильно истолковано только в диалектиче-
ском ключе.

Мы полагаем, что это отношение формиру-
ется не в ходе исторической конкуренции, кото-
рая сегодня преподносится как неотъемлемый 
атрибут всяких отношений. Предпосылки этого 
противоречия заложены на генетическом уров-
не. Для верной интерпретации сути отношений 
состязательности и розыска (инквизиционно-
сти) весьма важно держать в уме, что базовый 
концепт состязательности «прорастает» в кон-
тексте иррационального мировоззрения, в то 
время как базовый концепт инквизиционности 
«дает всходы» на волне внедрения и укрепле-
ния рационального мировоззрения.

Современным свидетельством правильности 
подобного генетического взгляда на истоки и ди-
алектику бинарной оппозиции состязательности 
и инквизиционности является бинарное выделе-
ние в типологических принципах процесса идей, 
констатирующих «религиозное» отношение к 
рациональности. В уголовном процессе разыск-
ного типа это — принцип объективной истины, а 
в рамках состязательного процесса — принцип 
формальной истины. Впрочем, оговоримся, что 
подобный взгляд на эти принципы можно при-
знать почти общепринятым и устоявшимся. Бо-
лее того, некоторые исследователи пытаются 
идти дальше и формулируют принцип объектив-
ной истины в рамках типологических принципов, 
приписываемых уголовному процессу разыскно-
го типа, весьма уничижительно, как объективизм 
(впрочем, уничижительно принцип «объективиз-
ма» выглядит лишь в контексте противопостав-
ления его состязательному принципу «истины» 
(именно так у А.В. Смирнова [5, с. 124]), а вот 
в работе В.И. Громова среди принципов рассле-
дования «беспристрастный, спокойный объекти-
визм расследования» выглядит весьма положи-
тельно [6, с. 30].

Для формирования особого взгляда на диа-
лектику исследуемых опорных концептов об-
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рова о том, что острая противоречивость 
свойственна этим концептам лишь в контексте 
«их изначального отношения к рациональному 
методу познания». Для сущностного понима-
ния этой особенности необходимо погружение 
в исторический мировоззренческий контекст. 
Именно в этом контексте открывается понима-
ние того, что опорный концепт в воплощении 
ранней состязательности не отрицает рацио-
нальность: он просто не знает ее в том пони-
мании, которое присуще нашему рациональ-
ному поколению.

Говоря иначе, практическое значение рацио-
нальности в момент внедрения в рассмотрение 
конфликтов базового концепта состязательно-
сти крайне несущественно. Имеющейся на то 
время в распоряжении человечества практи-
ческой рациональности оказывается недоста-
точно для достижения целей судопроизводства 
(в соответствующем тому историческому пери-
оду понимании), и поэтому эти цели достигаются 
иррациональными методами. Достаточно здесь 
для иллюстрации вспомнить исторический 
«процедурный сюжет»: если обвиняемый (в его 
«древнем» понимании) не признавал предъяв-
ленного ему судом обвинения, то этим рацио-
нальные способы урегулирования конфликта в 
суде и исчерпывались и стороны по обоюдному 
согласию переходили к нерациональным сред-
ствам выяснения истины — к Божьему суду, в 
частности, к поединку.

Однако этот безликий сюжет зачастую трак-
туется всего лишь как иллюстрация «рацио-
нальной убогости» древнего уголовного процес-
са или же как проявление большего уважения 
древнего человека суду божескому, чем к люд-
скому. Нам же представляется, что в приведен-
ном сюжете налицо еще одна линия, не заме-
чаемая исследователями, — это линия пусть 
изначально малого, но все же присутствия ра-
циональности (не полного отсутствия, а малого 
присутствия). И в этой связи взгляд на эволю-
цию уголовного процесса как на последователь-
ное мирное движение от иррациональности 
к рациональности (в плане точки отсчета при-
нимается полнейшая иррациональность) пред-
ставляется, на наш взгляд, не совсем верным. 
Рациональность и иррациональность как «при-
ма-концепты», на которые опираются базовые 
концепты инквизиционности и состязательно-
сти, возникают не последовательно, не в ходе 
какой-то исторической преемственности. Они 
возникают одновременно. И вся диалектика 
оппозиционного противостояния состязатель-

ности и инквизиционности заключается лишь 
в степени методологического внедрения этих 
«прима-концептов». Причем, у нас есть пред-
чувствие, что и само по себе концептуальное 
выделение рационального и иррационального 
полюсов есть лишь древняя форма применения 
бинарного подхода к более высокому принци-
пу, который условно можно назвать принципом 
Знания или (что, возможно, ближе к сути) прин-
ципом Истины.

И с этих позиций главный мировоззренче-
ский вопрос для уголовного судопроизводства 
выливается в идеологическое допущении того, 
кто управляет этим принципом Истины — Бог 
или человек? Поэтому и в качестве конкуриру-
ющих идеологических основ в этом мировоз-
зренческом развороте выступают концепции 
«теоцентризма» и «антропоцентризма». Между 
этими концепциями тоже существуют очень 
сложные отношения.

С одной стороны, все выглядит достаточ-
но просто и прямолинейно. Весьма легко до-
думаться до предположения, что вся история 
развития уголовного судопроизводства есть 
история борьбы человека за свое человеческое 
право на антропогенное правосудие. Изначаль-
но правосудие имеет своим источником боже-
ственное начало, и главным (а по сути, и един-
ственным) средством общения с Верховным 
судьей — Богом — является судебный ритуал. 
И в этом смысле судебный ритуал по направ-
ленности своей символики мало отличается от 
церковного обряда. Судебное состязание, та-
ким образом, обращено не к судье — челове-
ку, а к высшим силам (отсюда и название «суд 
божий»). Именно в такой мировоззренческой 
обстановке божественной монополии на право-
судие и появляется ритуальная состязатель-
ность. И эта историческая преемственность на 
метафизическом уровне сохраняется и в совре-
менной состязательности.

В свою очередь инквизиционность зарожда-
ется из потребности человека в освобождении 
правосудия от божественной опеки. Пытаясь 
через просвещение занять место бога в со-
циальной жизни, человек с теми же устремле-
ниями действовал и в мире юридических про-
цессов. Поэтому слово «свобода» в контексте 
эволюции уголовного судопроизводства как 
раз и означает вполне конкретное «богоборче-
ство». К примеру, термин «свобода оценки до-
казательств» говорит о том, что произошло это 
тайное освобождение человека от оков ирраци-
ональных ограничений, зашифрованных в фор-
мальной оценке доказательств.
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Однако было бы навивным полагать, будто 
борьба рационального и иррационального по-
люсов в современном уголовном судопроизвод-
стве закончена. Вовсе нет. Именно эта вечная 
борьба (хотя маркер «борьба» лишь свидетель-
ство идеологической инерции нашего мыш-
ления), присутствующая на скрытом уровне, 
проявляется и на явном уровне современной 
конкуренции состязательности и инквизицион-
ности. Но это не есть борьба за выживание. В 
этой борьбе не столь просто и прямолинейно. 
Так вот, насколько человек всегда был нужен 
«божественному правосудию», настолько и со-
временному человеческому правосудию нужна 
«божественная искра». И именно ритуальная, 
обрядовая сторона в ее судебном воплощении 
позволяет сделать иррациональные вкрапления 
в современный рациональный уголовный про-
цесс. Метафорически это можно выразить так: 
бог не изгнан из уголовного процесса, а лишь 
переведен на нелегальное положение. Причем 
это нелегальное положение подсознательно пы-
тается трансформироваться в высокий судеб-
ный статус. В современной юриспруденции сло-
во «суд» несет в себе и особый высший смысл, 
который как раз и питается из тайного источника 
«божественных предков» правосудия.

Сказанным мы создаем предпосылки для 
понимания того, что даже смягченный сопо-
ставленческий «бинарный подход» к построе-
нию системы принципов уголовного судопроиз-
водства не может игнорировать сложившегося 
идеологического контекста, поскольку сам этот 
контекст является существенным фактором, 
оказывающим влияние на формирование ис-
следовательских схем. В рамках уголовно-про-
цессуальной концептологии это означает, что 
данный контекст должен выявляться и диагно-
стироваться.
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Ростовщическая деятельность как новое явление 
российской действительности: проблемы уголовно-правовой оценки

Usury activity as a new phenomenon of Russian reality: 
the problems of criminal law assessment

В рамках статьи исследуется проблема уголов-
но-правовой оценки деятельности физических лиц, 
предоставляющих денежные средства под проценты. 
Выделяются конструктивные признаки, совокупность 
которых позволяет определять соответствующие 
факты как уголовно наказуемое деяние, а также фор-
мулируются авторские предложения по вопросам их 
квалификации.

Ключевые слова: ростовщичество, уголовный 
закон, банковская деятельность, незаконное пред-
принимательство.

The problem of criminal legal assessment of individ-
ual’s activities providing cash at interest is analyzed in 
the article. Design features are determined, the totality 
of which allows to determine the relevant activity as a 
criminal offense, as well as formulated copyright propos-
als on its qualifications.

Keywords: moneylender, criminal law, banking, ille-
gal entrepreneurship.

Происходящие в Российской Федерации 
структурные изменения экономических отноше-
ний продуцируют возникновение новых форм 
обогащения. В последнее время все большее 
распространение получает предоставление 
отдельными физическими лицами денежных 
средств в долг под проценты. Как любое новое 
явление, приобретающее массовый характер 
и по этой причине оказывающее значительное 
влияние на происходящие в обществе процес-
сы, подобные факты должны получить оценку 
на предмет соответствия действующему норма-
тивному инструментарию. Ключевое значение 
имеет выявление криминогенных признаков 
уголовно-правового порядка, которые характе-
ризуются наибольшим негативным потенциа-

лом, а следовательно, требуют рассмотрения 
в первую очередь. Актуальность юридической 
оценки деятельности ростовщиков, наряду с из-
ложенным, подтверждается отсутствием прак-
тики привлечения последних к ответственности 
за свои «услуги», несмотря на очевидные при-
знаки их противоправности. Сложившаяся ситу-
ация в значительной мере является следствием 
недостатка доктринальных источников, содер-
жание которых обеспечивало бы возможность 
принимать аргументированные управленческие 
решения по квалификации деятельности физи-
ческих лиц, предоставляющих денежные сред-
ства в долг под проценты. Исследование объ-
ективной стороны подобных деяний позволяет 
утверждать наличие признаков преступлений, 
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ответственность за которые предусмотрена ста-
тьей 171 УК РФ «Незаконная предприниматель-
ская деятельность» и статьей 172 УК РФ «Не-
законная банковская деятельность» [1]. В то же 
время детальный анализ гражданско-правового 
законодательства, регулирующего соответству-
ющие виды экономической деятельности, по-
зволяет избежать конкуренции указанных норм 
уголовного закона при квалификации деятель-
ности ростовщиков.

В частности, определение какой-либо де-
ятельности как банковской требует ее содер-
жательного соответствия положениям статьи 
5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти», в рамках которой закреплен исчерпы-
вающий перечень банковских операций [2]. 
Предоставление физическим лицом денежных 
средств в долг не относится ни к одному из  
9 видов деятельности, изложенных в указанной 
норме, а следовательно, подобные деяния не 
могут определятся как банковская деятельность 
и квалифицироваться по статье 172 УК РФ.

В соответствии с пунктом 1 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 
2004 года № 23 «О судебной практике по делам 
о незаконном предпринимательстве» (далее — 
ППВС № 23) при решении вопроса о наличии в 
действиях лица признаков состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 171 УК РФ «Не-
законное предпринимательство», следует выяс-
нять, соответствуют ли эти действия указанным 
в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предприни-
мательской деятельности. Положения данного 
пункта определяют, что к предпринимательской 
относится деятельность, которая направле-
на на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг, которая 
осуществляется самостоятельно на свой риск 
лицом, зарегистрированным в установленном 
порядке в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

В настоящее время федеральным зако-
нодательством допускается возможность для 
физических лиц заниматься предприниматель-
ской деятельностью без регистрации. Так, в 
соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федераль-
ного закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима “Налог на про-
фессиональный доход”» физические лица при 
применении специального налогового режима 
вправе вести виды деятельности, доходы от ко-
торых облагаются налогом на профессиональ-

ный доход, без государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
за исключением видов деятельности, ведение 
которых требует обязательной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с федеральными законами, регу-
лирующими ведение соответствующих видов 
деятельности [3].

Профессиональный доход — доход физиче-
ских лиц от деятельности, при ведении которой 
они не имеют работодателя и не привлекают 
наемных работников по трудовым договорам, 
а также доход от использования имущества. 
Субъекты, применяющие специальный налого-
вый режим, освобождаются от обложения на-
логом на доходы физических лиц в отношении 
доходов, являющихся объектом обложения на-
логом на профессиональный доход.

Положения указанного Закона применяются 
в следующих субъектах Российской Федерации:

— с 1 января 2019 года в городе федераль-
ного значения Москве, в Московской и Калуж-
ской областях, а также в Республике Татарстан;

— с 1 января 2020 года в городе федерально-
го значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской, 
Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, 
Новосибирской, Омской, Ростовской, Самар-
ской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областях, в Красноярском и Перм-
ском краях, в Ненецком автономном округе, 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, 
Ямало-Ненецком автономном округе, в Респуб-
лике Башкортостан.

С учетом изложенного предоставление 
денежных средств физическим лицом иным 
субъектам может рассматриваться как деяние, 
содержащее признаки состава преступления, 
ответственность за которое предусмотрена ста-
тьей 171 УК РФ, при наличии следующих обяза-
тельных условий.

1. Предоставление денежных средств при 
условии их возврата с процентами, предпола-
гающее получение прибыли от предоставления 
денег в долг.

2. Систематичность предоставления денеж-
ных средств.

Систематичность выражается в неоднократ-
ном совершении каких-либо действий. Пробле-
ма установления данного признака обусловле-
на тем, что критериев систематичности в законе 
не приводится и в актуальных актах судебного 
толкования содержание рассматриваемого при-
знака также не раскрывается. В уголовно-пра-
вовой литературе под систематичностью обыч-
но понимаются три и более факта совершения 
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и какого-либо деяния. Однако в вопросе о том, в 

течение какого временного промежутка образу-
ется систематичность, единства мнений нет, что 
требует изложения авторской позиции по дан-
ной проблеме.

Неоднократное предоставление денежных 
средств в долг под проценты не может рас-
сматриваться как систематичная деятельность, 
если по одному или нескольким эпизодам, да-
ющим основание для характеристики действий 
лица как систематических, истек срок давности 
привлечения к уголовной ответственности, либо 
к лицу за указанные действия ранее уже были 
применены меры административной ответ-
ственности. Следовательно, систематичность 
образуют факты выдачи займов под процент в 
течение срока давности по части 1 статьи 171 
УК РФ.

В соответствии с пунктом «а» части 1 ста-
тьи 78 УК РФ срок давности привлечения к 
ответственности за незаконное предприни-
мательство составляет два года. Изложенное 
позволяет сделать вывод, что систематическую 
деятельность по предоставлению денежных 
средств под процент образуют как минимум 
три факта займов в течение двух лет с момента 
предоставления первой суммы в долг. При этом 
необходимо установить и доказать, что неодно-
кратное предоставление займов охватывалось 
единством умысла лица, так как в противном 
случае содеянное не образует признака си-
стематичности и исключает возможность опре-
деления рассматриваемой деятельности как 
предпринимательской.

Объективными обстоятельствами, позво-
ляющими доказать факты по предоставлению 
денежных средств в долг, например, являются 
исковые производства, по которым лицо, предо-
ставляющее деньги, выступает в качестве ист-
ца, требующего возврата займов и процентов по 
ним. Также содержание исковых требований по 
удовлетворенным искам может быть использо-
вано при исчислении суммы полученных дохо-
дов, размер которых является конструктивным 
признаком состава преступления, описанного в 
статье 171 УК РФ.

3. Отсутствие государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя, 
а в случае если лицо осуществляет предприни-
мательскую деятельность на территориях, кото-
рые участвуют в проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональный доход», — от-
сутствие регистрации в мобильном приложении 
«Мой налог».

4. Причинение крупного ущерба или получе-
ние дохода в крупном размере. В соответствии 
с примечанием к статье 1702 УК РФ крупным 
ущербом или доходом признается ущерб или 
доход, превышающие 2 млн 250 тыс. рублей.

При исчислении дохода от незаконной 
предпринимательской деятельности необхо-
димо учитывать положения пункта 12 ППВС 
№ 23, который определяет, что «под доходом 
в статье 171 УК РФ следует понимать вы-
ручку от реализации товаров (работ, услуг) 
за период осуществления незаконной пред-
принимательской деятельности без вычета 
произведенных лицом расходов, связанных 
с осуществлением незаконной предпринима-
тельской деятельности».

Отсутствие крупного ущерба либо дохода в 
крупном размере (при наличии иных признаков 
состава правонарушения) влечет ответствен-
ность по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление 
предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии) [4].

5. Буквальное толкование нормативного 
определения предпринимательской деятель-
ности свидетельствует, что она предполагает 
совершение активных действий, которые на-
правлены на информирование и мотивацию 
возможных потребителей приобрести товар 
или получить услугу. Следовательно, при вы-
явлении и раскрытии фактов незаконной пред-
принимательской деятельности, выраженной 
в предоставлении денежных средств в долг 
под проценты, необходимо устанавливать, 
что лицо, предоставляющее денежные сред-
ства, предпринимает меры, направленные на 
привлечение потенциальных клиентов (напри-
мер, посредством распространения рекламы). 
В случаях когда лицо не предпринимает ника-
ких действий, направленных на привлечение 
клиентов, однако, если к нему обращаются 
с просьбой получить деньги в долг, предо-
ставляет оговоренную сумму, признаки пред-
принимательской деятельности являются 
неочевидными, а следовательно, подобные 
действия не могут быть квалифицированы по 
статье 171 УК РФ. Другими словами, необхо-
димой объективной предпосылкой определе-
ния деятельности по предоставлению денег 
под проценты как предпринимательской яв-
ляется инициатива со стороны заимодавца 
(кредитора) дать в долг, свидетельствующая о 
наличии умысла на обогащение и выражаю-
щаяся в реальных деяниях, направленных на 
его реализацию.



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2020, № 3 (51) 1 2 9

П
ет

ро
в 

С
.В

. Р
ос

т
ов

щ
ич

ес
ка

я 
де

ят
ел

ьн
ос

т
ь 

ка
к 

но
во

е 
яв

ле
ни

е 
ро

сс
ий

ск
ой

 д
ей

ст
ви

т
ел

ьн
ос

т
и:

 п
ро

бл
ем

ы
 у

го
ло

вн
о-

пр
ав

ов
ой

 о
це

нк
и

Примечания

1. Уголовный кодекс РФ // Собрание законода-
тельства РФ. 1996. № 25, ст. 2954.

2. Собрание законодательства РФ. 1996. № 6, 
ст. 492.

3. Собрание законодательства РФ. 2018. № 49, 
ч. 1, ст. 7494.

4. Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (ред. от 01.04.2020) 
// Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, 
ст. 1.

References

1. The Criminal Code of the Russian Federation. 
Collection of legislative acts of the RF, 1996, no. 25, 
art. 2954. (In Russ.)

2. Collection of legislative acts of the RF, 1996, no. 6, 
art. 492. (In Russ.)

3. Collection of legislative acts of the RF, 2018, no. 
49, part 1, art. 7494. (In Russ.)

4. The Code of the Russian Federation on administra-
tive offenses (as amended on 01.04.2020). Collection of leg
islative acts of the RF, 2002, no. 1, part 1, art. 1. (In Russ.)



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

1 3 0  Юридическая наука и практика	
П
еч
ни
ко
в	
Г.
А
.,	
Бл

ин
ко
в	
А
.П
.,	
П
ар
ш
ин
а	
Е
.Н
.	О

бв
ин
ен
ие
	и
	з
ащ

ит
а	
ка
к	
«э
ле
м
ен
т
ы
	с
ос
т
яз
ат

ел
ьн
ос
т
и»
	в
	с
ов
ре
м
ен
но
м
	У
го
ло
вн
о-
пр
оц
ес
су
ал
ьн
ом

...

© Печников Г.А., Блинков А.П., Паршина Е.Н., 2020

УДК 34
DOI 10.36511/2078-5356-2020-3-130-136

Печников Геннадий Алексеевич
Gennady A. Pechnikov

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса
Волгоградская академия МВД России (400089, Волгоград, ул. Историческая, 130)

doctor of science (law), associate professor, professor of the chair of criminal procedure
Volgograd academy of the Ministry of interior of Russia (130 Istoricheskaya st., Volgograd, Russian 

Federation, 400089)

E-mail: shmel82@list.ru
Блинков Александр Павлович

Alexander P. Blinkov
кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры административной деятельно-

сти и охраны общественного порядка
Волгоградская академия МВД России (400089, Волгоград, ул. Историческая, 130)

candidate of science (law), deputy head of the chair administrative activities and policing
Volgograd academy of the Ministry of interior of Russia (130 Istoricheskaya st., Volgograd, Russian 

Federation, 400089)

E-mail: shmel82@list.ru
Паршина Елена Николаевна

Elena N. Parshina
кандидат юридических наук, ученый секретарь ученого совета
Нижегородская академия МВД России (603950, Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3)

candidate of science (law), scientific secretary of the scientific council
Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia (3 Ankudinovskoye shosse, 

Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603950)

E-mail: lena.nn@inbox.ru

Обвинение и защита как «элементы состязательности» 
в современном Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации

Accusation and defense as “adversarial elements” 
in the modern Criminal procedure code of the Russian Federation



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2020, № 3 (51) 1 3 1

П
еч

ни
ко

в 
Г.

А
., 

Бл
ин

ко
в 

А
.П

., 
П

ар
ш

ин
а 

Е
.Н

. О
бв

ин
ен

ие
 и

 з
ащ

ит
а 

ка
к 

«э
ле

м
ен

т
ы

 с
ос

т
яз

ат
ел

ьн
ос

т
и»

 в
 с

ов
ре

м
ен

но
м

 У
го

ло
вн

о-
пр

оц
ес

су
ал

ьн
ом

...

В основе статьи — теоретическая посылка, что 
в действующем Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации состязательность самодоста-
точна и отрицает объективную истину. В связи с этим 
принцип состязательности сторон в Уголовно-процес-
суальном кодексе Российской Федерации становится 
самоцелью всего уголовного судопроизводства; в нем 
отсутствует необходимая общая цель, а существуют 
лишь одни состязательно-выигрышные цели сторон. 
Вышеуказанное идет вразрез с диалектикой, при-
зывающей к системному подходу, к наличию общей 
объективно-истинной цели, которой бы подчинялись 
все частные цели сторон. Нельзя, чтобы средство (а 
принцип состязательности сторон — это только сред-
ство) становилось целью (самоцелью) всего уголов-
ного процесса, нельзя стирать различие между целью 
и средствами. Авторы статьи уверены, что объектив-
ная истина в уголовном процессе объективно необхо-
дима и что объективно-истинная модель уголовного 
процесса — это более высокий и совершенный тип 
судопроизводства, чем состязательный (выигрышно-
проигрышный) процесс, в котором в поединке (споре) 
сторон побеждает более сильный, по делу устанав-
ливается вероятная, правовая, формально-юриди-
ческая истина, которая может не соответствовать ре-
альной действительности.

Ключевые слова: состязание сторон, диалекти-
ка, объективная истина, формально-юридическая ис-
тина, софистика, отдельные цели сторон, общая вы-
сокая цель, объективно-истинная модель уголовного 
судопроизводства, состязательный (выигрышно-про-
игрышный) тип уголовного процесса.

The article is based on the theoretical premise that 
in the current Criminal procedure code of the Russian 
Federation, competition is self-sufficient and denies ob-
jective truth. In this connection, the principle of the ad-
versarial nature of the parties in the Criminal procedure 
code of the Russian Federation becomes an end in itself 
for all criminal proceedings; it lacks the necessary com-
mon goal, and there are only one competitive-winning 
goals of the parties. The above is at odds with dialectics, 
which calls for a systematic approach, for the presence 
of a common objectively true goal, which would obey all 
the private goals of the parties. It is impossible that a 
means (and the principle of the adversarial nature of the 
parties is only a means) becomes the goal (end in itself) 
of the entire criminal process, the distinction between 
goal and means cannot be erased. The authors of the 
article are confident that objective truth in criminal pro-
ceedings is objectively necessary and that an objectively 
true model of criminal proceedings is a higher and more 
perfect type of legal proceedings than an adversarial 
(winning-losing) process in which the stronger one wins 
in a duel (dispute) between the parties. , in the case, a 
probable, legal, formal legal truth is established, which 
may not correspond to reality.

Keywords: competition of the parties, dialectics, ob-
jective truth, formal legal truth; sophistry, individual goals 
of the parties, common high purpose, objectively true 
model of criminal justice, adversarial (winning-losing) 
type of criminal procedure.

Действующий Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (УПК РФ) можно 
охарактеризовать как яркое выражение состя-
зательной концепции процесса в ее крайней 
«выигрышно-проигрышной версии». Указанный 
концептуальный подход программирует и дея-
тельность сторон обвинения и защиты. Вместе 
с тем, официальная идеология состязательно-
сти истинную движущую силу концепта «состя-
зательности», как правило, замалчивает, пряча 
ее между нейтральных слов, отражающих дока-
зательственные порывы сторон.

В этом контексте сущность защиты выглядит 
примерно так, как в следующей дефиниции. За-
щита — это «совокупность законных средств и 
способов, которыми каждый может сам или с 
помощью защитника, законного представите-
ля опровергать или снижать уровень доказа-
тельств стороны обвинения» [1, с. 40]. Автор 
приведенного определения здесь ставит точку, 
умалчивая, что настоящая цель защиты заклю-
чается в том, чтобы выиграть процесс (дело) у 

стороны обвинения. В состязательном УПК РФ 
четко выражена идея преимущества противо-
борства сторон, их состязания за победу. Нор-
мативные средства выражения состязательной 
идеологии ставят стороны в положение, когда 
они не заинтересованы в поиске объективной 
истины. Сама идея объективной истины уже не 
вписывается в современную состязательную 
идеологию. По этой причине и самого термина 
«истина» в нем не предусмотрено.

Подчеркнем, что это касается не только 
стороны защиты. Идея преимущественно со-
стязательно-выигрышного противоборства 
запрограммирована законодателем для сто-
роны обвинения в пункте 55 статьи 5 УПК РФ: 
«уголовное преследование — процессуальная 
деятельность, осуществляемая стороной об-
винения в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления». Со-
гласно этой установке сторона обвинения вы-
нуждена не исследовать объективно вопрос о 
виновности или невиновности подозреваемого, 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

1 3 2  Юридическая наука и практика	
П
еч
ни
ко
в	
Г.
А
.,	
Бл

ин
ко
в	
А
.П
.,	
П
ар
ш
ин
а	
Е
.Н
.	О

бв
ин
ен
ие
	и
	з
ащ

ит
а	
ка
к	
«э
ле
м
ен
т
ы
	с
ос
т
яз
ат

ел
ьн
ос
т
и»
	в
	с
ов
ре
м
ен
но
м
	У
го
ло
вн
о-
пр
оц
ес
су
ал
ьн
ом

... обвиняемого, а изобличить этих субъектов в со-
вершении преступления.

Таким образом, состязательная идеология и 
технология неизбежно порождает тенденциоз-
ность в расследовании, обвинительный уклон 
в процессуальной деятельности следователя, 
дознавателя как стороны обвинения. А идеоло-
гия эта проста и неумолима: только состязание, 
только соперничество сторон, позволяющее 
выявить сильнейшего в их конфликте. И ничего 
кроме такой «победоносной» состязательности 
в состязательном уголовном процессе России 
нет и быть не может.

Такая идеологизированная состязатель-
ность не является безобидной и для суда. Как 
справедливо отмечается в правовой литерату-
ре: «закрепленный в УПК РФ принцип состяза-
тельности низводит положение суда до органа, 
который лишь формально оценивает представ-
ленные в ходе судебного следствия доказа-
тельства и не отвечает за поиск истины по делу. 
В результате создаются условия для того, что-
бы в суде господствовала не истина по делу, а 
умение государственного обвинителя и защит-
ника преподнести суду добытые доказательства 
по делу» [2, с. 304]. Стороны прикладывают уси-
лия лишь в одном направлении — победить в 
судебном поединке, одолеть своего процессу-
ального противника. Тем самым законодатель 
в УПК РФ признает одни только узкопрагмати-
ческие, состязательные — выигрышные цели, 
интерес сторон и не признает (вопреки требо-
ваниям диалектики) необходимости существо-
вания в уголовном процессе общей, высокой 
объективно-истинной цели.

Однако и в уголовном процессе важен и не-
обходим научный системный подход. Иными 
словами, необходимо иметь в уголовном про-
цессе помимо отдельных (частных) целей обя-
зательно общую цель, которая стояла бы выше 
всех частных целей. Но в УПК РФ такой единой 
цели, по сути, нет, а значит, нет научного си-
стемного (диалектического) подхода.

Отсюда вовсе не случайны многочисленные 
поправки и дополнения в российский уголовный 
процесс, направленные на усиление то стороны 
обвинения, то стороны защиты, чтобы обеспе-
чить баланс, паритет сил в состязательном про-
цессе. Вот и сейчас в поле научного обсужде-
ния попал законопроект о поправках в УК РФ и 
УПК РФ, который призван существенно укрепить 
позиции адвокатского сообщества, облегчить им 
путь к достижению победы стороны защиты.

Все это делается под знаменами укрепле-
ния состязательности. Но это самое укрепле-

ние есть простое топтание на месте. В рамках 
имеющейся состязательной парадигмы трудно 
сделать нужные шаги к объективной истине 
как цели и принципу уголовного процесса. Дви-
жение в эту строну есть лишь состязание для 
состязания, а по делу в итоге устанавливается 
вероятная, правовая, процессуальная, фор-
мально-юридическая истина, поскольку пози-
ция обвинителя может не соответствовать ре-
альной действительности.

Состязательно-выигрышное обвинение и та-
кая же защита неизбежно ведут к отходу от объ-
ективности при расследовании уголовных дел 
у стороны обвинения, к предвзятости рассле-
дования. Необъективность со стороны защиты 
еще более возможна, поскольку законодатель 
четко установил, что можно защищаться все-
ми доступными, не запрещенными способами 
и средствами (ч. 2 ст. 16 УПК РФ). Значит, все 
относительно, условно, ничего абсолютного нет. 
Стало быть, сторона защиты может выигры-
вать процесс (дело), прибегая к софистическим 
уловкам, например, к «подмене тезиса» и тому 
подобным приемам, ведь софистика не запре-
щена законом (УПК РФ).

Именно так, путем словесных уловок, софиз-
мов обучали выигрывать судебные процессы 
еще софисты в Древней Греции. Софисты вы-
давали белое за черное и наоборот, исполь-
зуя прием подмены тезиса. Общеизвестно, 
что именно в отыскании истины Сократ видел 
основной критерий, отличающий диалектику, 
«искусство вести рассуждение» от эристики, 
искусства спора, искусства словесного агона, 
словесного состязания [3, с. 120, 150—151]. 
С нашей точки зрения, современный состяза-
тельный УПК РФ, по сути, воплощает в себе 
идеальное представление древнегреческих 
софистов о сущности судебного процесса как 
чисто словесного поединка сторон за победу в 
споре.

И в наши дни приверженцы состязательной 
(выигрышно-проигрышной) модели уголовного 
судопроизводства исходят из того, что «новая со-
стязательная теория судебных доказательств — 
это хорошо забытая софистика, которую мы 
намерены оправдать в виде риторической стра-
тегии аргументации… Нет истины (объективной). 
Все гуманитарные истины субъективны, ибо ме-
рилом их является человек» [4, с. 12].

«Чистая» состязательная (выигрышно-про-
игрышная) концепция действующего либераль-
ного УПК РФ находит свое непосредственное 
действие на практике: нередки случаи, когда до-
веритель входит в достаточно тесное общение с 
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адвокатом и вместе с ним ищет пути прямого об-
мана судебного органа, подлога доказательств, 
что непременно ведет к искажению доказатель-
ственной базы по уголовному делу, препятствует 
суду в установлении объективной истины и гро-
зит вынесением неправосудного и незаконного 
судебного акта [5, с. 47—48; 6, с. 14].

Нашумевшее дело по обвинению актера Ми-
хаила Ефремова проиллюстрировало подобное 
положение вещей в яркой, а порой и гипертро-
фированной форме. Здесь было все: и лжесви-
детели, и следы, якобы тянувшиеся от косми-
ческих спутников, и многое другое. Граждане 
России на примере этого процесса, активно ос-
вещавшегося в прессе, смогли узнать, что явля-
ет собой эта состязательность, превращающая-
ся порой в шоу соперничества представителей 
самого адвокатского сообщества.

В состязательном уголовном процессе «сто-
роны являются хозяевами доказательств» [7, 
с. 88], и они активны, а суд фактически пас-
сивен. «Пассивность суда как атрибут состя-
зательности в уголовном процессе» [8, с. 124]. 
Суд призван как арбитр определить победителя 
поединка сторон. И только.

Однако нельзя забывать, что объективная 
истина всегда доказывается, («истина — это 
процесс постепенного постижения» [9, с. 16]), а 
не выигрывается. Движущую силу уголовного 
процесса, основанного на объективной истине 
(объективно-истинная модель уголовного судо-
производства), составляет диалектический про-
цесс познания — движение, развитие: от незна-
ния к знанию.

В отличие от этого движущей силой состя-
зательного уголовного процесса является само 
состязание сторон за выигрыш дела в свою 
пользу — «игровой стиль», соперничество, 
конкуренция, игровое состязание с четко уста-
новленными правилами: стороны обвинения и 
защиты равноправны перед судом, победа за 
сильнейшим и др. Судебная тяжба есть борьба 
и состязание, а кто говорит «состязание», тот 
говорит «игра» [10, с. 94]. Здесь нет системно 
общей цели. В таком процессе у сторон есть 
только одна цель перебороть своего процессу-
ального противника, вырвать у него победу, не-
зависимо от того, прав ли при этом спорящий 
по существу или не прав. Государство в состя-
зательном уголовном процессе лишь сторона 
обвинения. Ему противостоит защита.

С нашей точки зрения, такой уголовный 
процесс, в котором наличествуют одни лишь 
личные выигрышные цели сторон и отсутству-
ет общая высокая цель, не может быть по-

настоящему эффективным и справедливым. Он 
утрачивает свою необходимую самостоятель-
ность, независимость и стойкость. Такой уго-
ловный процесс жестко осостязательствован 
и, по существу, становится простой игрушкой в 
руках сторон, оказывается в плену их состяза-
тельно-выигрышного интереса. В состязатель-
ном уголовном процессе нет необходимости по-
знать объективную истину, получить истинное 
знание о фактических обстоятельствах дела. 
Это не объективно-исследовательский процесс, 
а чисто состязательный (выигрышно-проигрыш-
ный) процесс.

Некоторые ученые обоснованно критикуют 
всеопределяющую состязательность УПК РФ, 
справедливо считая, что в этих условиях «по-
беждает более сильный, а истина во многих 
случаях не достигается» [11, с. 20; 12, с. 55]. На 
наш взгляд, при действительно научном, то есть 
диалектическом подходе, обвинение и защита в 
уголовном процессе не могут быть тенденциоз-
но односторонними, меркантильно-выигрышны-
ми, а должны носить более сложный — систем-
ный характер. Они должны быть необходимой 
составной частью достижения общей высокой 
объективно-истинной цели, а не исключительно 
«элементом состязательности», как в состяза-
тельном уголовном процессе: «Право на защи-
ту по своему содержанию является элементом 
состязательности» [13, с. 59]. Следует к этому 
только добавить, что и обвинение в состяза-
тельном УПК РФ есть «элемент состязательно-
сти». Все очерчено состязательным пределом, 
и объективной истине места нет. Но без истины 
нельзя.

В мире идет процесс глобализации и в боль-
шей степени, как видится, глобализации по-
американски, что отразилось и на действующем 
УПК РФ. Современный либеральный россий-
ский уголовный процесс усвоил многие черты 
англо-американского судопроизводства:

— воспринята идея состязательного предва-
рительного следствия, поскольку дознаватель, 
следователь и прокурор выполняют лишь функ-
цию обвинения, а им противостоит защита, ко-
торая получила право собирать доказательства 
(без проведения следственных действий);

— англо-американское право не знает инсти-
тута расследования. От этого института в его 
истинном смысле по сути отказалась и Россия. 
Во всяком случае, функции расследования се-
годня отказано в праве входить в состав основ-
ных уголовно-процессуальных функций;

— англо-американское право не требует от 
суда, а также от присяжных заседателей уста-
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... новления истины; для вывода о виновности об-
виняемого достаточно отсутствие «разумного 
сомнения». УПК РФ воспринял эту концепцию;

— в англо-американском состязательном 
процессе получили широкое распространение 
«сделки о признании вины» и различные упро-
щенные процедуры. В этом направлении раз-
вивается и законодательство России. Глава 40 
УПК РФ допускает отказ от судебного разби-
рательства и немедленное вынесение обвини-
тельного приговора, если подсудимый добро-
вольно признал себя виновным в совершении 
преступления, наказуемого лишением свободы 
до 10 лет [8, с. 27—28].

И таких дел наберется немало. Как пишет 
А.В. Победкин: «В среднем более двух третей 
уголовных дел в стране рассматривается без 
исследования доказательств, обвинительные 
приговоры постановляются лишь на основании 
позиции обвиняемого (вот где действительно 
инквизиционный подход — возрожденная «ца-
рица доказательств», «лучшее доказательство 
всего света» [15, с. 150].

Как видим, приоритеты существенно поме-
нялись в состязательном УПК РФ: особый поря-
док судебного разбирательства (при котором от 
обвиняемого требуется согласие с предъявлен-
ным ему обвинением), а не объективная истина 
в качестве цели доказывания.

Прав А.В. Победкин и в том, что «любое 
упрощение процессуальной формы неизбежно 
предполагает изъятие из общего порядка су-
допроизводства, каких-либо процессуальных 
гарантий: либо гарантий установления истины, 
либо гарантий защиты прав и законных интере-
сов личности» [15, с. 124].

Но необходимо признать, что в России со-
вершенно иной природный менталитет. Наша 
страна всегда исходила из правды (истины), а 
не из отказа от нее, как в англо-американском 
процессе. Для нас объективная истина, как и 
права человека, не относительная, а абсолют-
ная ценность. Стремление к истине есть фунда-
ментальный культурный императив, оно явля-
ется частью универсальной мировоззренческой 
схемы, имеющей общечеловеческий характер 
[14, с. 78—79].

Практика есть критерий истины. Именно 
практики — Следственный комитет РФ — раз-
работали законопроект «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с введением института уста-
новления объективной истины по уголовному 
делу». Однако Государственная Дума данный 
законопроект не одобрила. Очевидно, что в 

данном случае объективная истина не всем 
одинаково выгодна, удобна. Вместе с тем, мы 
исходим из того, что объективно-истинная мо-
дель уголовного процесса — это наиболее со-
вершенный, идеальный тип (модель) уголовно-
го судопроизводства.

Если вдуматься, то следует признать, что в 
основе современного состязательного УПК РФ 
лежит гносеология формальной логики, ее 
тавтологического закона тождества «А=А», не 
допускающего противоречия, а именно: «со-
стязание для состязания». Однако, с нашей 
точки зрения, уголовный процесс по своей ис-
конной природе не должен быть основан на 
тавтологии, не должен быть «замкнут на себя», 
вследствие того что средства в таком процессе 
— состязательность (состязательность сторон), 
повторимся, отождествлены с целью. Иначе 
говоря, цель не выходит за пределы средств, 
что явно ненаучно. Настоящий уголовный про-
цесс должен быть выше тавтологии: «состяза-
ние для состязания», «обвинение для обвине-
ния», «защита для защиты»; права и законные 
интересы личности также должны быть выше 
тавтологических подходов. И состязательность 
сторон, и обвинение, и защита не вправе быть 
самодостаточными, а им следует быть состав-
ной частью диалектического процесса познания 
объективной истины по уголовному делу. Лишь 
тогда, как представляется, уголовный процесс 
может быть подлинным гарантом законных 
прав и интересов личности. В противном слу-
чае права индивида при тавтологии, присущей 
современному УПК РФ, становятся заложником 
«состязания для состязания» — подхода, при 
котором в действительности виновное лицо 
(преступник) может выиграть поединок сторон, 
оказаться сильнее и избежать уголовного нака-
зания. Неслучайно в состязательном процессе 
нет принципа неотвратимости ответственности 
виновных. И, наоборот, в действительности не-
виновный в случае проигрыша состязания ста-
новится «без вины виноватым».

Диалектика, на наш взгляд, — это более вы-
сокий тип мышления и построения уголовного 
процесса, нежели формально-логический спо-
соб мышления и построения уголовного судо-
производства. «Именно противоречие, а вовсе 
не его отсутствие, оказывается той реальной 
логической формой, в рамках которой совер-
шается действительное мышление, реализу-
ющее себя в виде развития науки и техники и 
«нравственности»» [16, с. 126]. В основе диа-
лектики — единство противоположностей «А и 
не-А».
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При этом формальная логика также важна 
на своем месте. Безусловно, следует учитывать 
ее рекомендации. В их числе правило, оберега-
ющее от нелепых противоречий самому себе, от 
манеры переходить от одного категорического 
утверждения к прямому обратному без всяких 
объективных на то оснований. К тому же для 
должностных лиц, ведущих уголовный процесс, 
надлежит неуклонно руководствоваться требо-
ваниями закона о том, что обвинительный при-
говор не может быть основан на предположени-
ях (ч. 4. ст. 14 УПК РФ).

Все это так, но опять же в соответствии с ди-
алектикой как всеобщей и универсальной зако-
номерностью мы должны признать, что помимо 
обычной формальной логики должна существо-
вать и существует необычная, превосходящая 
простой здравый смысл, — логика диалектиче-
ская. Точно так же, как существует плоскостная 
геометрии Эвклида, в соответствии с которой 
две параллельные линии никогда не пересека-
ются, есть и «небесная» геометрия Лобачевско-
го, где две параллельные при их продолжении 
в космическом пространстве пересекаются. Это 
совершенно разные геометрии.

Правила диалектической логики мы должны 
учитывать, чтобы мыслить и поступать правиль-
но. Например, чтобы действительно знать пред-
мет, надо охватить, изучить все его стороны, все 
связи и «опосредствования»; практика — кри-
терий истины; «абстрактной истины нет, истина 
всегда конкретна» [17, с. 289, 290]; во всем не-
обходима мера и др.

Для более наглядного сравнения этих раз-
ных по своей природе логик и под углом зрения 
критики состязательного УПК РФ, противопо-
ставившего состязательность объективной ис-
тине, рассмотрим следующие суждения: «Петр 
есть Петр»; «Мухтар есть Мухтар». С позиции 
формально-логического закона тождества это 
совершенно правильные суждения. Но ведь они 
тавтологичны и нового знания нам не дают.

Применительно к уголовному процессу фор-
мально-логическая тавтология означает отказ 
от выхода за пределы самодостаточной состя-
зательности («состязания для состязания»). 
При диалектическом подходе вышеназванные 
суждения выглядят иначе: «Петр есть человек»; 
«Мухтар есть собака». Здесь диалектика: от-
дельное есть общее. «Состязательность есть 
средство достижения объективно-истинной 
цели». Здесь диалектика цели и средств. Прав-
да, диалектика свойственна объективно-истин-
ной модели уголовного процесса, а не состяза-
тельной модели.

Только диалектикой как подлинно научной 
методологией должен руководствоваться, на 
наш взгляд, уголовный процесс, избегая тем 
самым состязательной тавтологии, при которой 
не приемлется объективная истина в уголовном 
судопроизводстве, что, с нашей точки зрения, 
недостойно самого уголовного процесса. Нель-
зя лишать личность (подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего) права на объективную ис-
тину как на абсолютную ценность.
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К вопросу об ответственности за пропаганду и оправдание терроризма: 
состояние, зарубежный опыт, пути совершенствования

On the issue of responsibility for propaganda and justification terrorism: 
state, foreign experience, ways to improve

Деформации сознания отдельных социальных 
групп способна привести к абсолютно непредска-
зуемым, в том числе к крайне негативным послед-
ствиям. Статья посвящена посягательству на обще-
ственное сознание, выражающемуся в насаждении 
и моральном оправдании идеологии террора, под-
готовке основ его распространения, формировании 
мнения об оправдании террористов и терпимости к 
их деятельности. Осуществляется компаративист-
ское исследование отечественного и зарубежного за-
конодательства об ответственности за данное обще-
ственно опасное деяние. Обозначаются проблемы 
действующей регламентации норм, направленных на 
противодействие указанному деянию террористиче-
ского характера, а также предлагаются меры по их 
преодолению.

Ключевые слова: терроризм, пропаганда, оправ-
дание, общественное сознание, ответственность, 
преступность, уголовное законодательство.

The deformation of the consciousness of certain 
social groups can lead to absolutely unpredictable, in-
cluding extremely negative consequences. The article is 
devoted to the encroachment on public consciousness, 
expressed “in the imposition and moral justification of the 
ideology of terror, the preparation of the foundations for 
its spread, the formation of an opinion on the justification 
of terrorists and tolerance for their activities. A compara-
tive study of domestic and foreign legislation on respon-
sibility for this socially dangerous act is carried out. The 
problems of the current regulation of the norms aimed 
at countering the indicated act of a terrorist nature are 
outlined, and measures are proposed to overcome them.

Keywords: terrorism, propaganda, justification, pub-
lic consciousness, responsibility, crime, criminal legisla-
tion.
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одним из главных врагов человечества, практи-
чески все самые трагичные события последних 
нескольких десятилетий во многом связаны с 
различными проявлениями этого деструктив-
ного феномена. Его транснациональные корни 
выступили причиной объединения междуна-
родного сообщества в целях поиска наиболее 
оптимального пути противодействия этому не-
гативному явлению, однако даже альянс веду-
щих держав оказался не способным полностью 
искоренить проблему. Более того, работа в ука-
занном направлении нередко сводится лишь к 
ликвидации последствий уже произошедших 
взрывов, поджогов и иных насильственных 
актов. Общество остается незащищенным в 
полном объеме, что также способствует росту 
социальной напряженности и недовольства го-
сударственной властью. При этом необходимо 
понимать, что существующая ситуация усугу-
бляется не столько за счет высокой организа-
ции, хорошей оснащенности и общей сплочен-
ности обозначенных криминальных структур, 
сколько благодаря их «свободе» от норм закона, 
морали и нравственности. Их не ограничивает 
даже фундаментальная ценность человеческой 
жизни, которой они способны жертвовать для 
достижения своих целей, «право вето» не рас-
пространяется даже на несовершеннолетних и 
малолетних детей, которых вербуют в качестве 
смертников [1].

Вместе с тем, опасность здесь также кроется 
и в негативной деформации сознания отдель-
ных социальных групп, согласно чему участни-
ки соответствующих преступных формирований 
начинают пользоваться особым уважением и 
почетом в родных общинах и своих кругах [2, 
с. 77]. В итоге подобное явление продолжило 
развиваться и дестабилизировать обществен-
ное сознание, представляя серьезную угрозу 
для национальной и международной безопас-
ности. В связи с этим подобные обстоятельства 
повлекли за собой необходимость криминализа-
ции его отдельных проявлений, благодаря чему 
был принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 153-
ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы 
о предупреждении терроризма» и Федераль-
ного закона “О противодействии терроризму”», 
установивший уголовную ответственность за 
«публичные призывы к осуществлению тер
рористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма» [3]. Однако стоит за-

метить тот факт, что включение в диспозицию 
уголовно-правовой нормы ответственности за 
публичное оправдание терроризма является 
законодательной инициативой, не связанной с 
имплементацией конвенционных положений. 
Подобное решение выглядит вполне целе-
сообразным и обоснованным превентивным 
ударом по одной из важнейших обеспечиваю-
щих составляющих элементов деятельности 
соответствующих преступных формирований. 
При этом речь ведется не просто о формиро-
вании нового антисоциального контингента, 
фактически происходит действительное пося-
гательство на общественное сознание, выра-
жающееся «в насаждении и моральном оправ-
дании идеологии террора, подготовке основ его 
распространения, формировании мнения об 
оправдании террористов и терпимости к их дея-
тельности и прочее» [4, с. 142].

В Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее — УК РФ) обозначенная норма была за-
креплена в статье 2052 и фактически предназна-
чалась для идеологов, активно занимающихся 
продуцированием терроризма. Безусловно, с 
момента ее законодательного закрепления ни-
каких резких скачков в плане правоприменения 
здесь не происходило, однако все же стоит от-
метить весьма отчетливую и уверенную тен-
денцию к росту количества зарегистрирован-
ных подобных преступлений. Если в 2007 году 
был установлен только один подобный факт, то 
с 2016 года начала отчетливо прослеживаться 
тенденция по увеличению их количества в де-
сятки и даже сотни раз. При этом можно про-
следить, что развитие информационных техно-
логий дало серьезный толчок для активизации 
рассматриваемых категорий преступников, то 
есть выступило своеобразным катализатором 
их деятельности благодаря освоению фактиче-
ски универсального средства для этого право-
нарушения.

Особого внимания заслуживает то обсто-
ятельство, что более 70% лиц, совершивших 
данное преступление, являются гражданами 
России, из чего допустимо сделать вывод, что 
данная проблема достаточно глубоко укорени-
лась в нашем обществе и требует своего об-
стоятельного разрешения. Одним из таких на-
правлений справедливо выступает унификация 
уголовного законодательства, предполагающая 
минимизацию существующих недостатков и 
разночтений, тем самым приводя правоприме-
нительную практику к единообразию. К сожа-
лению, подобной цели в настоящее время не 
в полной мере отвечает технико-юридическая 
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конструкция статьи 2052 УК РФ, чему во многом 
поспособствовали изменения, внесенные в Уго-
ловный закон от 29 декабря 2017 года [5].

Согласно последним новеллам объектив-
ная сторона преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 2052 УК РФ, была значительно 
расширена. В частности, в круг альтернативных 
деяний добавилась пропаганда терроризма, 
трактуемая как «деятельность по распростра-
нению материалов и (или) информации, направ-
ленных на формирование у лица идеологии тер-
роризма, убежденности в ее привлекательности 
либо представления о допустимости осущест-
вления террористической деятельности» [6, 
прим. 1.1 ст. 2052]. Тем не менее, полагаем, что 
содержательный рост стал причиной сущност-
ных противоречий. Фактически нововведение 
является формой публичного призыва к терро-
ру, одновременно предполагающего оправда-
ние его идеологии. Законодатель сформировал 
и предложил оптимальный термин, раскрыва-
ющий сущность данного преступления, однако 
вместо замены используемых словосочетаний 
унифицированной дефиниции в итоге была раз-
работана необоснованная конкретизация, лишь 
вносящая путаницу в уголовный закон. Причи-
ной этому, возможно, выступил тот факт, что в 
первом варианте вышеуказанного законопро-
екта отсутствовала инициатива по изменению 
статьи 2052 УК РФ, идея состояла в совершен-
ствовании совершенно другой нормы, о чем 
свидетельствует его изначальное наименова-
ние «О внесении изменений в статьи 2051 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» [7]. И, 
соответственно, пояснительная записка к нему 
давала обоснование только по этому вопросу, 
тогда как идея с ответственностью за пропаган-
ду терроризма появилась лишь спустя полгода 
в рамках отдельных поправок, не подкреплен-
ных содержательной аргументацией и ее после-
дующей оценкой.

Примечательно, что в этом ключе были вы-
борочно учтены положения Федерального за-
кона «О противодействии терроризму» от 6 
марта 2006 года № 35-ФЗ, в пункте «е» части 2 
статьи 3 которого осмысленно и детально рас-
крывается объективная сторона исследуемого 
нами посягательства, а именно: «пропаганда 
идей терроризма, распространение материа-
лов или информации, призывающих к осущест-
влению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необхо-
димость осуществления такой деятельности» 
[8]. Важно подчеркнуть, что в России крими-
нализирована ответственность за оправдание 

терроризма, которая не содержалась в реко-
мендациях Конвенции Совета Европы «О пред-
упреждении терроризма» по имплементации в 
национальное законодательство. Полагаем, что 
подобная законодательная концепция привела к 
расширению кругу деяний, за которые установ-
лена уголовная ответственность. Таким обра-
зом, данная трактовка способна обеспечить не 
только внутреннюю логику уголовного закона, 
но еще и его взаимосвязь с иными нормативны-
ми актами, то есть речь ведется о возможности 
систематизации национального законодатель-
ства в области противодействия обозначенному 
криминальному проявлению.

Данная норма направлена на охрану обще-
ственных отношений по защите общественной 
безопасности и предусматривает уголовную 
ответственность только за те призывы к осу-
ществлению террористической деятельности, 
оправдание или пропаганду терроризма, кото-
рые осуществляются публично. В связи с этим 
обязательным признаком объективной стороны 
состава преступления является способ совер
шения — это публичная обстановка, которая, по 
нашему мнению, создает ключевую проблему 
для применения данной статьи. Определенные 
сложности также вызваны и тем обстоятель-
ством, что в уголовно-правовой доктрине вы-
работаны различные концепции к определению 
характера публичности.

Сотрудниками правоохранительных органов 
в процессе правоприменения доказывается 
конкретное количество лиц, в отношении кото-
рых осуществлялся призыв, оправдание или 
пропаганда. Так, 9 декабря 2015 года, находясь 
в Краснодарском крае, используя мобильное 
устройство, Шахбазов на своей общедоступ
ной странице в сети «Интернет» разместил 
видеоролик «Как так можно слабо нервным не 
смотреть», содержащий призывы к экстре
мизму и насилию, совершению действий, на
правленных на насилие мусульманами по от
ношению к лицам, не исповедующим ислам. 
Указанный видеоролик просмотрели 25 чело
век. По результатам судебной экспертизы в 
размещенной видеозаписи с названием «Как 
так можно слабо нервным не смотреть» и в 
его высказывании: «Вперед ИГИЛ, я за них» 
имеются признаки публичного оправдания на
сильственных действий и идеологии насилия, 
а также публичного призыва к насильствен
ной деятельности и признаки пропаганды на
сильственной деятельности [9].

Однако подобная позиция является не 
единственной. Некоторые правоведы опреде-
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неопределенного круга адресатов [10]. Чаще 
всего в процессе расследования и судебного 
разбирательства устанавливается, что с ука-
занным материалом ознакомился неограни
ченный круг лиц, то есть используется общая 
формулировка. Так, Магомедов 31 августа 
2015 года, находясь по месту жительства, 
разместил в информационнотелекоммуни
кационной сети «Интернет» на своей до
ступной для неограниченного круга лиц пер
сональной странице в сети «ВКонтакте» 
информационный материал, содержащий пу
бличные призывы к осуществлению террори
стической деятельности и публичное оправ
дание терроризма [9].

Представляется, что подобная формулиров-
ка не позволяет провести критерий разграниче-
ния публичного распространена информации от 
непубличного. Полагаем, что под публичностью 
следует понимать обращение в отношении двух 
или более адресатов. Однако важным выступа-
ет случайный характер аудитории, публичная 
форма обращения к ней, возможность любого 
лица подключиться к ней. Считаем, что указан-
ный критерий удобен для правоприменителей 
и в целом облегчает процесс квалификации 
подобных деяний. Кроме этого, в пункте 19 по-
становления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9 февраля 2012 года № 1 
«О некоторых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях террористи-
ческой направленности» [11] указывается на то, 
что вопрос о публичности призывов к осущест-
влению террористической деятельности или 
оправдания терроризма должен разрешаться 
судами с учетом места, способа, обстановки и 
других обстоятельств дела.

В связи с этим следует отграничивать при-
зыв к осуществлению террористической дея-
тельности или оправдания терроризма от под-
стрекательства в целях возбуждения желания 
совершения определенных действий у части 
населения. Указанные высказывания или об-
ращения не содержат в себе склонения кон-
кретного персонального лица или группы лиц 
к совершению конкретного террористического 
преступления, а также не несут в себе опреде-
ленной конкретизации.

Субъектом публичных призывов к осущест-
влению террористической деятельности, пу-
бличного оправдания или пропаганды терро-
ризма является вменяемое физическое лицо, 
достигшее к моменту совершения преступле-
ния 16-летнего возраста.

Субъективная сторона преступления, 
предусмотренного статьей 2052 УК РФ, выража-
ется виной в форме прямого умысла. Мотивы и 
цели на квалификацию содеянного не влияют.

Представляется, что доказывание субъек-
тивной стороны состава преступления вызывает 
определенные сложности в правоприменении. 
Указанная проблема связана с разграничением 
пропаганды или оправдания террористической 
деятельности от иных словесных высказываний 
и действий, с помощью которых человек выра-
жает свое право на собственное мнение, закре-
пленное в высшем нормативном акте России. 
В связи с этим особую значимость приобретает 
заключение эксперта, способствующее отличию 
высказывания собственного мнения от конкрет-
ных форм словесных преступлений, влекущих 
уголовную ответственность.

Кроме того, рассматриваемое нами уголовно 
наказуемое деяние следует отличать от публич-
ных призывов к осуществлению экстремистской 
деятельности по объективным и субъективным 
признакам. Возможны случаи, когда в действи-
ях лица содержатся как признаки публичных 
призывов к террористической деятельности, так 
и экстремистской деятельности, в том числе пу-
бличные призывы к осуществлению действий, 
нарушающих территориальную целостность 
Российской Федерации.

Так, при постановлении приговора окруж
ной военный суд исключил из обвинения М. 
часть 1 статьи 282 УК РФ как излишне вме
ненную, указав, что незаконные действия 
осужденного совершены с одним умыслом, 
направленным на распространение материа
лов и информации, призывающих к осущест
влению террористической деятельности, 
обосновывающих и оправдывающих ИГИЛ, 
одной из целей которой, как установлено ре
шением Верховного Суда РФ от 29 декабря 
2014 года, является ведение так называе
мой священной войны (джихада) с неверны
ми (кафирами) во всем мире, а поэтому они 
образуют единое продолжаемое преступле
ние, предусмотренное специальной уголов
ноправовой нормой — частью 1 статьи 2052 
УК РФ. На основании изложенного апелляци-
онным определением Судебной коллегии при-
говор был изменен и действия М. переквали-
фицированы с частью 1 статьи 2052 УК РФ на 
часть 1 статьи 282 УК РФ [12].

Стоит констатировать тот факт, что престу-
пления, предусмотренные частью 1 статьи 2052 
и статьей 282 УК РФ, посягают на различные 
объекты. В статье 2052 УК РФ объектом пре-
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ступления являются общественные отношения, 
охраняющие общественную безопасность, а в 
свою очередь в статье 282 УК РФ — это обще-
ственные отношения, охраняющие основы кон-
ституционного строя, конституционные права 
граждан, их честь и достоинство.

Имеются отличия и в объективной стороне 
составов преступлений. Объективная сторона 
преступления, предусмотренного статьей 2052 
УК РФ, выражается в публичных призывах к осу-
ществлению террористической деятельности 
или публичном оправдании терроризма. В свою 
очередь объективная же сторона преступления, 
предусмотренного статьей 282 УК РФ, характе-
ризуется действиями, направленными на воз-
буждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе.

Субъективная сторона состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 282 УК РФ, ха-
рактеризуется определенной специальной це-
лью — возбуждением ненависти либо вражды, 
а также унижением достоинства человека либо 
группы лиц по определенным признакам, ука-
занным в диспозиции статьи 282 УК РФ.

В связи с этим можно сделать вывод о том, 
что составы преступлений, предусмотренные 
статьей 282 и статьей 2052 УК РФ, не находятся 
в конкуренции общей и специальной норм Уго-
ловного закона по отношению друг к другу.

Поэтому действия, направленные на воз-
буждение ненависти и вражды в отношении 
группы лиц по признаку отношения к религии, 
совершенные с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
имеющие иной объект преступного посягатель-
ства, не охватываются составом преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 2052 УК РФ, 
и влекут самостоятельную уголовную ответ-
ственность по части 1 статьи 282 УК РФ.

Вместе с тем, нельзя не обратить внима-
ние и на позицию зарубежных стран по этому 
вопросу, которые зачастую вполне оправданно 
избегают тех технико-юридических конструкций, 
которые использованы в статье 2052 УК РФ. Так, 
например, Уголовный кодекс Азербайджанской 
Республики говорит нам только о «публичных 
призывах к совершению соответствующих про-
тивоправных деяний, а также распространении 
материалов подобного содержания» [13]. Ана-
логичное решение было предпринято и Украи-
ной. В свою очередь Киргизская Республика и 

Республика Таджикистан последнюю часть за-
менили на «публичное оправдание террориз-
ма» [14]. В примечании к статье 179 (3) Уголов-
ного кодекса Республики Таджикистан [15] под 
публичным оправданием террористической де-
ятельности понимается «публичная пропаганда 
о признании правильности идеологии и практи-
ки терроризма, предложения к подражанию и 
его поддержке». Примечательно, что действия 
в виде публичного оправдания террористиче-
ской деятельности охватывают собой пропа-
ганду этих идей и ее поддержание в сознании. 
А в статье 226-3 УК Киргизской Республики со-
держится разъяснение понятия «публичное 
оправдание терроризма», аналогичное отече-
ственному законодательству. Наряду с указан-
ным уголовно-правовым запретом, статья 226-6 
предусматривает ответственность за публичное 
одобрение террористической или экстремист-
ской деятельности путем публичных выступле-
ний или с использованием средств массовой 
информации либо сети «Интернет». В приме-
чании к указанной статье дается определение 
понятия «публичное одобрение», под которым 
следует понимать «публичное прославление 
или восхваление, в том числе восхищение, 
оправдание террористической или экстремист-
ской деятельности». Получается, что в уголов-
ном законе содержатся две уголовно-правовые 
нормы, устанавливающие ответственность за 
схожие деяния, объективная сторона которых 
разъясняется через идентичные понятия, под-
меняя друг друга, что вызывает сложности в 
разграничении указанных составов преступле-
ний.

В законодательстве республик Казахстан и 
Туркменистан вместо этого использована кате-
гория «пропаганда» наряду с публичными при
зывами также без какого-либо официального 
толкования.

Помимо этого стоит отметить, что ряд госу-
дарств, в частности, Республика Беларусь и 
Республика Узбекистан, вообще не стали кри-
минализировать исследуемое делинквентное 
поведение.

В связи с этим можно заключить, что боль-
шинство стран ближнего зарубежья прене-
брегло значимостью законодательной трак-
товки ключевых категорий, входящих в состав 
исследуемой преступной деятельности, что 
однозначно нельзя отнести к положительным 
аспектам вышеуказанных уголовных законов. 
В качестве исключения из общего правила вы-
ступила Республика Молдова, предусмотрев-
шая ответственность за «подстрекательство в 
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.. террористических целях, то есть распростра-

нение или доведение до сведения обществен-
ности иным способом сообщения с намерени-
ем, чтобы это сообщение склонило, или при 
осознании, что это сообщение может склонить 
к совершению преступления террористическо-
го характера»  16]. Однако имеющаяся кате-
гория представляется нам не вполне удачной, 
поскольку происходит дублирование положе-
ний, посвященных институту соучастия, что 
способно вызвать серьезные затруднения у 
правоприменителя. Кроме того, установлена 
ответственность за «публичное оправдание 
терроризма, то есть распространение или до-
ведение до сведения общественности иным 
способом сообщения о признании идеологии 
или практики совершения преступлений тер-
рористического характера правильными, нуж-
дающимися в поддержке или достойными под-
ражания» [17].

Тем не менее изучение интернационально-
го опыта позволяет заключить, что зарубежные 
законодатели стараются минимизировать ис-
пользование в единой диспозиции конструкций, 
дублирующих либо непосредственно затра-
гивающих сущность и содержание друг друга. 
Альтернативные деяния не должны быть иден-
тичными или лишь тождественными в какой-то 
отдельной части, в ином случае происходит на-
слоение уголовно-правовых явлений, как пра-
вило, приводящее к дополнительным трудно-
стям в правоохранительной деятельности.

С учетом вышеизложенного предлагается но-
вая редакция статьи 2052 УК РФ, целью которой 
выступает унификация соответствующих поло-
жений Уголовного закона, а также систематиза-
ция отечественного законодательства в области 
противодействия терроризму. В соответствии с 
этим из части 1 указанной нормы исключаются 
слова: «Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, публич
ное оправдание терроризма или…». Остается 
лишь категория «пропаганда терроризма», ко-
торая также предлагается для переименования 
настоящей статьи.

Вместе с тем, примечание 1 будет иметь 
следующее содержание: «Под пропагандой 
терроризма понимается распространение 
материалов или информации, призывающих к 
осуществлению террористической деятель
ности либо обосновывающих или оправдываю
щих необходимость осуществления такой де
ятельности». Таким образом, примечание 1.1 
подлежит исключению, в остальном норма 
остается без изменений.

Полагаем, что указанные нововведения без 
ущерба для сущности и содержания кримина-
лизованного деяния обеспечивают внутреннее 
единство данной нормы и исключают ее рас-
ширительное и неоднозначное толкование, 
тем самым способны повысить эффективность 
правоприменения Уголовного закона и в целом 
противодействия терроризму.
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Эволюция системы уголовного законодательства 
Соединенных Штатов Америки

Evolution of the United States criminal law system

Статья посвящена изучению вопросов эволю-
ции, развития и современного состояния системы 
уголовного законодательства Соединенных Штатов 
Америки. Автором рассматриваются характерные 
особенности, присущие современному американско-
му уголовному праву, его признаки, а также практи-
ческая ценность и значимость применительно к пре-
емственности положительного опыта.

Ключевые слова: уголовное законодательство, 
система, специфические особенности, процесс фор-
мирования, эволюция, современное состояние, прак-
тическая ценность, вопросы преемственности.

The article is devoted to the study of the evolution, 
development and current state of the us criminal law 
system. The author considers the characteristic features 
inherent in modern American criminal law, its features, 
as well as the practical value and significance in relation 
to the continuity of positive experience.

Keywords: criminal law, system, specific features, 
formation process, evolution, current state, practical va-
lue, succession issues.

Приступая к исследованию системы уголов-
ного законодательства Соединенных Штатов 
Америки (США), следует, прежде всего, отме-
тить ее прямую зависимость от административ-
но-территориального устройства государства, 
в связи с чем необходимо констатировать, что 
она не отличается единством. В частности, это 
относится к федеральному законодательству, а 
также законодательству штатов и округа Колум-
бия. Отсутствует единая уголовная юрисдикция; 
в каждом штате применяются правовые нормы, 
образующие систему уголовного законодатель-
ства штата, и положения федерального зако-
нодательства, действующие в параллельной 
плоскости из-за отсутствия презумпции верхо-
венства федерального законодательства.

В юридической литературе отмечается, что 
американское право на сегодняшний день явля-
ется системой, которая существенно отличается 

по своим характеристикам от своей первона-
чальной основы, в качестве которой выступало 
английское право. Современное американское 
право обладает особенностями, которые в опре-
деленной степени делают его схожим с системой 
континентального права, в частности, речь идет 
о систематизации, которая присуща романо-гер-
манской правовой системе, о чем уже говори-
лось ранее. Еще одной отличительной особен-
ностью выступает отсутствие в американской 
системе права периода его формирования на 
основе судебных решений (прецедентов), в свя-
зи с чем первоначальным фундаментом всей 
правовой системы явились статуты. С увеличе-
нием количества принимаемых статутов амери-
канские юристы стали указывать на формирова-
ние статутной эпохи [1, с. 555].

В настоящий период времени процесс приня-
тия статутов имеет сформированный алгоритм, 
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сификационные группы, отличающиеся друг от 
друга по признаку публичных либо частных ста-
тутов. В последующем данные группы включают-
ся в очередной том Полного собрания статутов 
Соединенных Штатов (United States Statutes at 
Large), представляющий собой систему законо-
дательных актов («session laws») и являющий-
ся официально изданным, что позволяет судам 
ссылаться на включенные в его содержание ста-
туты при принятии того или иного судебного ре-
шения по конкретному делу [2, с. 25].

Особенностью Полного собрания статутов 
является отсутствие в них дополнений и изме-
нений, обусловленных переменами, происхо-
дящими в юридической жизни американского 
общества, что на практике вызывает опреде-
ленные сложности в процессе правопримене-
ния и диктует необходимость обращения к еще 
одному специализированному правовому акту, 
которым выступает Свод (Кодекс) законов США 
(имеет федеральное значение). Специалиста-
ми в области американской правовой системы 
отмечаются специфические особенности дан-
ного акта, к которым относится осуществление 
систематизации определенных групп законо-
дательных норм (но не самих статутов) в со-
держании пятидесяти разделов, посвященных 
какому-либо институту права. В свою очередь, 
разделы систематизируются на другие струк-
турные элементы — части, главы, параграфы. 
Раздел, посвященный регламентации уголов-
ных и уголовно-процессуальных вопросов (раз-
дел 18), «Преступления и уголовный процесс» 
системно состоит из пяти частей, разделенных 
на главы и параграфы [3, с. 74].

Следует отметить, что кодификация норм по 
отраслям права в США берет свое начало в XIX 
веке. На сегодняшний день принято несколько 
отраслевых кодексов, в числе которых граждан-
ский, уголовный и другие, регламентирующих 
федеральное законодательство и законода-
тельство штатов.

Учеными также отмечается длительная эво-
люция системы американского федерального 
уголовного права, результатом которой являет-
ся увеличение сферы влияния федерального 
правительства в области правотворчества, а 
также в процессе повышения эффективности 
принимаемых законодательных актов.

При этом некоторые специалисты указы-
вают на то, что существующее американское 
федеральное законодательство на сегодняш-
ний день не является в достаточной степени 
эффективным. В числе причин этого значатся 

организационные проблемы, имеющие место 
на протяжении довольно длительного периода 
времени, не взирая на действие упоминаемого 
в юридической литературе Федерального уго-
ловного кодекса США [4, с. 80]. В этой связи 
следует отметить, что формирование системы 
американского федерального уголовного зако-
нодательства берет свое начало в период при-
нятия Конституции США и, соответственно, соз-
дания федерального правительства.

При том что законодательная система штатов 
уходит корнями к моменту существования впер-
вые созданных английских колоний. Таким об-
разом, на сегодняшний день, исходя из консти-
туционных положений, любые полномочия, не 
входящие в компетенцию федеральных органов 
власти, относятся к ведению штатов [5, с. 38].

В частности, касательно функционирова-
ния Конгресса США в сфере правотворческой 
деятельности по вопросам формирования, из-
менения и дополнения системы уголовного за-
конодательства, Конституцией ему делегирова-
ны следующие компетенции — устанавливать 
необходимые виды и размеры наказания за 
преступные посягательства, заключающиеся в 
подделке ценных бумаг, а также находящихся в 
обращении монет Соединенных Штатов; вклю-
чать в категорию преступлений пиратство и лю-
бые другие преступные деяния, совершенные в 
открытом море, и преступные деяния, привле-
чение к уголовной ответственности за соверше-
ние которых регламентируется положениями 
международного права.

В 70-х годах XVIII века для создания фунда-
ментальной основы осуществления правосу-
дия принимается получивший известность Акт 
о преступлениях [6, с. 14]. Но принятый закон 
не включил в сферу своей регламентации пре-
ступные деяния, подлежащие рассмотрению 
судами федерального уровня [7, с. 18], что по-
требовало принятия дополнительных законот-
ворческих решений. В этой связи, законотвор-
ческая деятельность на федеральном уровне 
стала практически единственным инструментом 
отнесения того или иного деяния к категории 
преступных, неизбежно обусловив увеличение 
количества принимаемых уголовно-правовых 
норм федерального уровня.

В конечном итоге Конгресс США, реализуя 
законотворческую инициативу, принимает ре-
шение о проведении масштабной систематизи-
рующей деятельности уголовного законодатель-
ства федерального уровня. Специально для 
этих целей создается комплексный штат специ-
алистов для глобального пересмотра уголов-
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но-правовой системы на федеральном уровне. 
Итогом завершившейся в 1909 году масштаб-
ной работы стала переработка большинства 
действующих на тот период времени статутов. 
Таким образом, было положено начало форми-
рования классификационной системы различ-
ных категорий преступных деяний, выделяемых 
по признаку характера и степени общественной 
опасности. Кроме того, были пересмотрены су-
ществующие виды наказаний на предмет их со-
ответствия современным политико-правовым 
и общественным реалиям, состоянию эконо-
мической системы страны и возможностям пе-
нитенциарной системы, при этом исключению 
подверглись признанные несоответствующими 
конституционным положениям законы.

Данная работы завершилась принятием 
Акта по кодификации, ревизии и изменению 
уголовных законов Соединенных Штатов (Act 
to codify, revise, and amend the penal laws of the 
United States) [8, с. 22], получившего второе на-
звание — Уголовный кодекс 1909 года.

Представленный на суд научной обществен-
ности и практикующим юристам документ со-
держал все признаки, свойственные кодифи-
цированным актам, в частности, имел четкую 
структуру построения и изложения правовых 
норм на основании определенных критериев 
(характера и степени общественной опасности 
преступных деяний), что дало возможность при-
обрести уровень федерального уголовного ко-
декса.

Однако, просуществовав довольно длитель-
ный период времени, данный нормативный 
правовой документ, обладая доступностью в ис-
пользовании, начал утрачивать свою актуаль-
ность и значимость по причине одновременного 
существования и действия в американской уго-
ловно-правовой системе судебных прецеден-
тов. Так, увеличение принимаемых судебных 
решений, основой которых стали нормы анали-
зируемого правового акта, привело к понима-
нию того, что новый закон не способен в полной 
мере соответствовать уровню федерального 
нормативного правового акта, поскольку прове-
денное специалистами исследование на пред-
мет принимаемых федеральных законов стало 
основой для вывода, что в Уголовный кодекс 
1909 года не вносятся необходимые изменения 
и дополнения, а сам он утрачивает свою акту-
альность и востребованность.

С учетом возрастающей потребности в 
трансформации существующей уголовно-пра-
вовой системы США в 1923 году по решению 
Правительства был создан Американский ин-

ститут права [9, с. 235], в функциональные обя-
занности сотрудников которого входила работа 
по созданию законопроектов по проведению 
реформ в области всей американской системы 
правовых норм, имеющих целью ее системати-
зацию и устранение существующих пробелов в 
правовом урегулировании различных областей 
общественной жизни, в том числе и в сфере уго-
ловно-правовой регламентации общественных 
отношений.

Итогом проделанной работы в 1925 году ста-
ла подготовка Проекта федерального кодекса, 
получившего многоотраслевую специализацию, 
что отразилось на его названии — Кодекс за-
конов США. В структуру данного правового до-
кумента вошел 51 раздел. Уголовно-правовые 
нормы были включены в 18 раздел, получив-
ший название «Преступления и уголовный про-
цесс», хотя среди юристов принято еще одно 
его наименование — Федеральный уголовный 
кодекс [10, с. 287].

Данный нормативный правовой акт соот-
ветствовал кодификационным требованиям, а 
именно: обладал структурированным предмет-
ным содержанием (делением на части, главы, 
параграфы); включал в себя две части — Об-
щую и Особенную, что позволяло говорить о 
значительной по объему осуществленной рабо-
те по кодификации системы уголовного законо-
дательства.

Вместе с тем, относительно содержания 
анализируемого правового акта, в юридической 
литературе довольно часто критикуются спец-
ифические особенности размещения некото-
рых норм. В частности, указывается на то, что 
раздел 18, посвященный системе уголовного 
законодательства, не в полной мере включает 
в себя уголовно-правовые нормы, зачастую они 
располагаются в иных разделах, не имеющих 
отношения к сфере уголовно-правового регули-
рования [6, с. 66].

Возникла и иная ситуация, при которой в 
данный раздел включены нормы, относящиеся 
по своему содержанию к области уголовно-пра-
вовой регламентации, однако нарушающие об-
щую структуру и содержательный смысл текста.

Кроме того, критиками отмечается обозначе-
ние глав как структурных элементов Кодекса не-
четными номерами, что привело в дальнейшем 
к путанице по причине увеличения числа пре-
ступных деяний, уголовная ответственность за 
совершение которых регламентируется данным 
документом, и, соответственно, возникла необ-
ходимость в увеличении глав, которым стали 
присваиваться четные номера, а также буквен-
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подвергаются критике характеристики техни-
ко-юридического конструирования Кодекса с 
указанием на схожесть подобной практики из-
ложения правового материала с практикой нор-
мотворчества прежних лет, которая продемон-
стрировала свою неэффективность [11, с. 233].

Важно отметить существование неофици-
альных редакций Кодекса, содержащих обнов-
ленную правовую информацию, а также отсыла-
ющих к ряду иных документов, соотносящихся с 
его положениями, но при этом более детально 
интерпретирующих их.

Таким образом, раздел 18 Кодекса являет-
ся важным и значимым правовым документом, 
который одновременно выступает в качестве 
акта кодификации и консолидации уголовно-
правовых норм. Однако при этом его кодифи-
кация не является полной, поскольку наряду с 
включенными в данный раздел положениями 
уголовного законодательства действуют иные 
самостоятельные федеральные уголовные за-
коны, которые не во всех случаях включаются 
законодателем в его содержание.

Примечательно, что в 1966 году членами 
Конгресса США получила одобрение инициати-
ва о необходимости создания рабочей группы 
по повышению эффективности Федерального 
уголовного кодекса. В результате была созда-
на Национальная комиссия в целях реформи-
рования федеральных уголовных законов [12, 
с. 379], членам которой было поручено изуче-
ние существующих пробелов в уголовно-право-
вом регулировании общественных отношений 
с предложением конкретных рекомендаций по 
их устранению и приданию уголовно-правовым 
нормам признака унификации, простоты в по-
нимании и применении, логической структуры 
изложения, отсутствия параллелизма и дубли-
рования, повышения общего уровня технико-
юридического изложения правового материала 
[13, с. 27].

Руководствуясь поставленной задачей, чле-
ны комиссии, среди которых присутствовали 
эксперты, юристы, правоприменители, провели 
комплексную работу по оценке качества дей-
ствующей системы уголовного законодатель-
ства и сформулировали на этой основе ряд 
предложений, представляющих собой своего 
рода Проект необходимых изменений содер-
жания раздела 18 Кодекса США, который имел 
направленность на выявление и устранение 
пробелов, отрицательно сказывающихся на уго-
ловно-правовой регламентации общественных 
отношений; придание детальности и конкрет-

ности положениям Общей части Кодекса; повы-
шение качества технико-юридического констру-
ирования уголовно-правовых норм; исключение 
контратипных норм.

Представленный Проект по существу пред-
ставлял собой новый Кодекс, включающий в 
свою структуру три части: первая из частей ре-
гулировала вопросы Общей части уголовного 
законодательства (касающиеся принципов уго-
ловного законодательства; сфер, подлежащих 
регламентации уголовным законом; категории 
преступления, понятия вины и др.). Часть вто-
рую вполне можно отождествлять с Особенной 
частью уголовного законодательства, посколь-
ку в ней раскрывались вопросы привлечения к 
уголовной ответственности за совершение кон-
кретных преступных деяний; предлагалась вы-
строенная определенным образом классифика-
ция преступлений по признаку их характера и 
степени опасности для общества. В третьей ча-
сти располагались уголовно-правовые нормы, 
регулирующие систему наказаний.

Следует отметить, что обсуждение данного 
Проекта продолжалось на протяжении длитель-
ного периода времени, что было обусловлено, 
в первую очередь, нежеланием отдельных чле-
нов Конгресса США принять новую концепцию 
уголовного законодательства, что неизбежно 
означало бы проведение коренного реформи-
рования уголовно-правового поля [14, с. 2].

За прошедшее десятилетие, пока продолжа-
лись дебаты по вопросу принятия Проекта, его 
структура и содержание претерпевали много-
численные изменения, сохраняя при этом свое 
главное предназначение — систематизацию 
уголовно-правовых положений, главным обра-
зом касающихся Особенной части. В конечном 
итоге Проект так и не был принят, поскольку его 
затянувшееся обсуждение зашло в тупик, а Кон-
гресс переключил свое внимание на более на-
сущные вопросы, требующие незамедлитель-
ного принятия решений в сфере экономики и 
финансов.

Интересным историческим фактом являет-
ся внесение большинством американских шта-
тов новелл в собственное уголовное законо-
дательство, направленных на повышение его 
эффективности, в период, когда происходило 
активное обсуждение Проекта, с выдвижением 
при этом предложений по совершенствованию 
в том числе и федерального уголовного зако-
нодательства. Отдельные из этих предложений 
были воплощены в жизнь в виде принятия от-
дельных законов, например, Акта о реформе 
системы назначения наказаний [15, с. 12], в со-
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держание которого вошли Федеральные пра-
вила назначения наказаний, существенно за-
тронувшие вопросы назначения наказания, его 
видов и размера в части уголовной ответствен-
ности за совершение конкретных преступных 
деяний [16, с. 270].

На сегодняшний день данные Правила, хотя 
и утратили свою обязательность, также подле-
жат применению судьями при принятии реше-
ния о наказании в процессе вынесения судеб-
ных решений по конкретному делу [17, с. 646]. 
Такова же и позиция Верховного суда США, 
заключающаяся в признании необходимости 
учета указанных правил при вынесении судом 
решения [18, с. 145].

Таким образом, следует констатировать, 
что проводимое с конца XX века реформирова-
ние американской системы уголовного законо-
дательства было осуществлено, ее результаты 
оказались частичными, поскольку панируемая 
систематизация уголовно-правовых норм так и 
не была проведена в полном объеме. В этой 
связи многими современными исследовате-
лями указывается на необходимость проведе-
ния дальнейшей работы в данном направле-
нии [14, с. 8].

Вместе с тем, сегодня в США сохраняется 
курс, взятый законодателем на расширение 
компетенции федерального правительства в 
области разработки проекта нового федераль-
ного уголовного кодекса, поскольку количество 
принимаемых в настоящий период времени 
федеральных уголовных законов существенно 
возросло, создавая тем самым путаницу и про-
блемы в процессе правоприменения [17, с. 648].

Подводя итоги, представляется возможным 
сделать следующие выводы:

1. Характерной особенностью системы уго-
ловного законодательства США выступает от-
сутствие ее единства, что обусловило его от-
сутствие в системе построения Особенной 
части уголовных кодексов штатов. Несмотря 
на то что разработка Федерального уголовного 
кодекса предполагала достижение унификации 
в уголовном законодательстве и максимальное 
сближение законодательства штатов с феде-
ральным законодательством, лишь отдельные 
штаты включили его положения в качестве 
фундаментальной основы, большая же часть 
из них и на сегодняшний день формируют свои 
уголовно-правовые системы, исходя из сложив-
шихся традиций. Вместе с тем, современному 
американскому уголовному законодательству 
присущи отдельные черты систематизации, что 
отличает его от казуистики изложения уголов-

но-правовых норм английской системы уголов-
ного законодательства, приближая к континен-
тальной правовой системе, несмотря на то что 
систематизация происходит в основном путем 
консолидации статутов и прецедентов.

2. Кодексы штатов различаются как по ви-
дам наказуемых деяний, так и по структуре. 
Кодекс (Свод) законов США и большее ко-
личество кодексов штатов включают в свою 
структуру разделы, подразделы (и/или главы), 
содержащие положения о привлечении к уго-
ловной ответственности за совершение тех 
или иных преступных деяний, которые не от-
личаются последовательностью изложения, 
единообразием и унификацией, имеют значи-
тельные технико-юридические пробелы в кон-
струировании, превышают разумные преде-
лы по объему. В частности, титул 18 Кодекса 
(Свода) законов США содержит в своей струк-
туре более 250 глав, включающих в себя бо-
лее 3500 статей.

3. Специфика системы уголовного законода-
тельства США заключается также в отсутствии 
категорий Общей и Особенной частей, как от-
сутствует и классификация уголовно-правовых 
норм на нормы Общей и Особенной части. При 
этом уголовно-правовые нормы в ряде случаев 
выстраиваются в прямой взаимосвязи с уго-
ловно-процессуальными нормами, что объяс-
няется лишь общим преставлением о нормах 
материального и процессуального характера в 
англосаксонской системе права.

4. Вопрос, касающийся кодификации систе-
мы федерального уголовного законодательства 
США, на сегодняшний день не является решен-
ным, что требует принятия соответствующих 
законодательных решений, направленных на 
осуществление кодификационных работ, по-
скольку, несмотря на то, что американская си-
стема федеральной уголовной юстиции вполне 
успешно функционирует при отсутствии единого 
уголовного кодекса, все же является очевидной 
практическая ценность и значимость преиму-
ществ законодательства.
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Образовательные контексты профессиональной мотивации 
сотрудников полиции в фокусе гендерных различий

Educational contexts of professional motivation of police officers 
in the focus of gender differences

Проводится обзор ключевых вопросов, связанных 
с профессиональной мотивацией сотрудников органов 
внутренних дел. Показаны типы профессиональной 
мотивации. Обозначены векторы изучения гендерных 
исследований в рамках психолого-педагогического 
обеспечения подготовки сотрудников правоохрани-
тельной сферы. Определены перспективные направ-
ления исследования профессиональной мотивации 
офицеров полиции в контексте гендерных отличий.

Ключевые слова: профессиональная мотивация, 
мотивационные типы, гендерные отличия, сотрудники 
органов внутренних дел, образовательный процесс.

An overview of key issues related to the professional 
motivation of police officers is provided. Types of pro-
fessional motivation are shown. There are outlined the 
vectors of studying gender studies in the framework of 
psychological and pedagogical support for training law 
enforcement officers. Promising areas of research on 
professional motivation of police officers in the context of 
gender differences are identified.

Keywords: professional motivation, motivational 
types, gender differences, police officer, educational pro-
cess.
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значение в области интеграции науки и прак-
тики в процессе подготовки и переподготовки 
сотрудников органов внутренних дел. Именно 
мотивация консолидирует в себе устремления, 
желания и цели службы человека в органах вну-
тренних дел. В образовательном процессе, соче-
тающем в себе воспитание и обучение, мотива-
ционная компонента становится магистральной 
в подготовке офицеров полиции. Например, мы 
не можем говорить о курсанте-отличнике как об 
образце поведения, если он движим исключи-
тельно корыстными или карьерными мотивами. 
Как и не можем восхищаться волевой силой 
курсанта, если он развивает ее в себе, стре-
мясь исключительно к власти, доминированию 
и самоутверждению. Этот ряд примеров можно 
продолжать...

Неслучайно в научной литературе мотиваци-
онные аспекты деятельности и подготовки со-
трудников органов внутренних дел освещаются 
достаточно широко и многогранно. Исследова-
тели показывают, что формирование профес-
сиональной мотивации сотрудников ОВД на-
прямую зависит от уровня сформированности 
их активной жизненной позиции и деятельной 
вовлеченности во все составляющие процесса 
служебной деятельности, а не в узкие его части, 
связанные с выполнением конкретных поруче-
ний [1]. В методическом плане весьма полезно 
введенное А.В. Осинцевой понятие семантиче-
ского пространства мотивационной сферы со-
трудников ОВД. В рамках этого пространства 
А.В. Осинцева измеряет расстояние между эм-
пирически установленной степенью сформиро-
ванности профессиональной мотивации сотруд-
ника с эталонной [2, с. 101] и девиантной [2, с. 
102] моделями профессиональной мотивации. 
В свою очередь, О.А. Рожков показывает дина-
мику профессионального выгорания сотрудника 
правоохранительных органов и ее взаимосвязь 
с такими мотивационными приоритетами, как 
стремление к престижу в ущерб доверию и вза-
имопомощи, ориентация на поиск покровителя, 
личное обогащение, предпочтение шаблонных 
действий в ущерб творческим [3, с. 72].

Ряд авторов фокусируют внимание на фор-
мировании мотивационной сферы личности в 
процессе профессиональной подготовки со-
трудников правоохранительных органов в об-
разовательных учреждениях МВД России [4]. 
Показывается, в частности, что становление 
профессиональной мотивации обучающегося 
имеет прямую связь с уровнем мотивации педа-
гогов на разработку и внедрение новых методик 

и поиск новых эффективных методов и инстру-
ментов обучения и воспитания [5, с. 45].

Самофалова О.В. выделяет типы профес-
сиональной мотивации курсантов, используя 
два перекрестных критерия: учебно-профессио-
нальный и служебно-профессиональный. В за-
висимости от представленности этих критериев у 
курсантов были выделены и количественно опре-
делены (путем опросного исследования) четыре 
мотивационных типа: дефицитарный (17,2%), 
ориентированный на образование (34,4%), ори-
ентированный на профессию (30,3%), ориенти-
рованный в равной степени на образование и 
профессию (18,1) [6, с. 90—91]. Предложенная 
О.В. Самофаловой типология, являясь доста-
точно несложной по своей структуре, тем не ме-
нее отражает действительную мотивационную 
картину, наблюдаемую среди обучающихся. Не-
смотря на то что исследовательница проводит 
научную работу на примере курсантов-психоло-
гов, предложенная типология является полез-
ной для изучения мотиваций курсантов, обучаю-
щихся и по другим специальностям.

Итак, первый (дефицитарный) тип не моти-
вирован или слабомотивирован как на профес-
сию, так и на учебу. Курсанты с данным типом 
мотивации, как привило, «попадают» в учебное 
заведение МВД случайно, по желанию роди-
телей, «за компанию» или по каким-то другим 
подобным причинам. Такие курсанты практи-
чески не рефлексируют ход образовательного 
процесса и перспективы профессионального 
жизненного пути. В лучшем случае курсант, при-
надлежащий к данному мотивационному типу, 
выполняет, если он достаточно дисциплиниро-
ван, формальные требования: сначала в учебе, 
затем — в профессии. Посредственный сотруд-
ник, он, однако, будет весьма бдителен в вопро-
сах материального порядка, касающихся опла-
ты его труда и различных преференций.

Второй тип, ориентированный исключитель-
но на учебу, конечно же, более перспективен, 
нежели предыдущий. Курсант стремится к зна-
ниям, которые для него имеют не инструмен-
тальный, а ценностный характер. В этом случае 
учебная деятельность для курсанта приобрета-
ет в некотором роде ценностно-рациональную 
природу (по М. Веберу). Такие курсанты (в на-
роде их называют «ботаниками») эрудированы, 
обладают развитым интеллектом и несколько 
отстранены от коллектива. Нельзя сказать, что 
этот тип мотивации нежелателен для будущего 
офицера полиции, однако такой сотрудник наи-
более эффективно реализует себя в науке или 
в других видах исследовательской активности в 
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рамках службы в органах внутренних дел. Кон-
такты, общение и документальные источники 
интересны для такого сотрудника лишь в слу-
чае, если обогащают его внутренний мир и спо-
собствуют развитию интеллекта.

Курсант, ориентированный исключительно 
на служебную деятельность, напротив, контак-
тен, общителен, очень часто проявляет и разви-
вает в себе свойства лидера, руководителя или 
администратора. Такой курсант (и сотрудник) 
ориентирован на профессиональный успех и 
достижения, что можно оценивать положитель-
но. Вместе с тем, нередко курсанты, относящи-
еся к этому типу, склонны недооценивать смысл 
образования и считают полезными только сугу-
бо прикладные учебные дисциплины. Так, буду-
щий оперативный сотрудник уголовного розыска 
с таким типом мотивации может недооценивать 
важность гражданского или конституционного 
права, а будущий юрисконсульт, напротив, — 
значимость уголовного права. Обучающиеся с 
преобладающей мотивацией на служебную де-
ятельность не всегда понимают смысл изучения 
обществоведческих дисциплин — философии, 
социологии, политологии и других.

Таким образом, становится понятно, что оп-
тимальным является интегральный тип мотива-
ции, ориентированный как на образование, так 
и на профессиональную самореализацию в ор-
ганах внутренних дел. Такой курсант внутренне 
направлен как на интеллектуальное развитие, 
повышение квалификации, так и на успех в про-
фессии. Можно сказать, что его жизненной це-
лью является то, что в терминологии А. Маслоу 
принято называть самоактуализацией — стрем-
лением личности достичь всего того, к чему она 
потенциально способна, приложив к этому мак-
симум усилий.

Грамотная организация образовательного 
процесса в учебных заведениях МВД России 
требует максимального учета всех факторов, 
так или иначе связанных с профессиональной 
мотивацией обучающихся. Среди этих факто-
ров целесообразно обратить внимание и на 
гендерную специфику. Ученым, педагогам и 
практикам важно понимать, есть ли какие-то 
значимые отличия в мотивации девушек и юно-
шей, готовящихся стать офицерами полиции.

Так называемые гендерные исследования 
уже более полувека формируют отдельную 
нишу как в отечественной, так и в зарубежной на-
уке. Вместе с тем, исследований, направленных 
на изучение профессионально-мотивационных 
отличий между мужчинами и женщинами, на се-
годняшний день совсем немного. Заслуживает 

внимания работа И.М. Козиной и И.П. Поповой, 
которые на примере так называемых «слабых 
групп» на рынке труда приходят к выводу, что 
у мужчин преобладают инструментальные (до-
ходность) и профессиональные (карьера) мо-
тивы, в то время как у женщин — социальные 
(общение, общественное признание) [7, с. 373].

К схожим заключениям в 1979 году пришел 
Стивен Дубнофф, который, помимо этого, пока-
зал, что индустриальный капитализм оказыва-
ет противоречивое влияние на мотивационные 
гендерные отличия. С одной стороны, женская и 
мужская мотивационные модели в индустриаль-
ном обществе включают одни и те же компонен-
ты. При этом содержательная насыщенность и 
выраженность этих составляющих имеют явно 
выраженную гендерную специфику [8].

Отметим, что исследований по вопросам ген-
дерных характеристик профессиональной мо-
тивации сотрудников правоохранительной сфе-
ры крайне мало. Между тем сейчас в учебных 
заведениях МВД России количество обучаю-
щихся юношей и девушек примерно одинаково, 
на некоторых специальностях и направлениях 
подготовки преобладают молодые люди, однако 
это преобладание невелико и в высокой мере 
отличается от ситуации 1990-х годов и более 
ранних периодов.

В данных обстоятельствах обращает на себя 
внимание исследование, проведенное (пусть и 
в небольшой выборке) преподавателями и сту-
дентами Амурского государственного универси-
тета [9]. Работа содержит анализ опроса, про-
веденного среди сотрудников Государственного 
учреждения ОМВД России (n = 30). На основа-
нии полученных данных (по шкале Б. Басса), 
исследователи определяют, что среди мужчин-
полицейских более представлены сотрудники, 
ориентированные исключительно на себя, в то 
время как среди женщин выделяются мотиви-
рованные на взаимодействие с людьми. Более 
того, среди ориентированных на выполнение 
служебных задач женщины, как оказалось, тоже 
преобладают [9, с. 172].

Используя методику Т.Н. Францевой, эти же 
исследователи получили несколько иные ре-
зультаты, установив, что у женщин-сотрудников 
преобладают мотивы «жизнеобеспечения» и 
самореализации, а у мужчин — познания и ак-
тивности [9, с. 173]. Следующие данные пред-
ставляются еще более интересными: среди 
векторов мотивационной саморегуляции у муж-
чин наиболее выраженными оказались эмоцио-
нальная и информационная формы регуляции, 
а у женщин — социальная форма. Ценностная 



ИНТЕГРАЦИЯ ПРАВОВОЙ НАУКИ И ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

1 5 4  Юридическая наука и практика	
С
ав
че
нк
о	
И
.А
.,	
Го
рб
ач
ев
	В
.В
.	О

бр
аз
ов
ат

ел
ьн
ы
е	
ко
нт

ек
ст

ы
	п
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ой
	м
от

ив
ац
ии
	с
от

ру
дн
ик
ов
	п
ол
иц
ии
	в
	ф
ок
ус
е	
ге
нд
ер
ны

х	
ра
зл
ич
ий и волевая формы мотивационной саморегуля-

ции оказались одинаково сформированными у 
женщин и мужчин [9, с. 173].

Между тем американские ученые получили 
совершенно иные данные относительно моти-
вации молодых людей, поступающих в полицей-
скую академию [10]. На примере 278 курсантов 
академии полицейского департамента Нью-
Йорка исследователями определялись мотивы 
поступления на службу в полицию. Согласно 
данным этого исследования мотивы поступле-
ния на службу в полицию практически не зави-
сят от пола (и расы), а самыми главными моти-
вационными факторами явились возможность 
помогать людям; льготы, гарантированные по-
лицейским, а также и чувство безопасности, ко-
торое дает служба в полиции. Авторы отмечают, 
что некоторые мотивационные отличия среди 
новобранцев мужского и женского пола все же 
есть, но они настолько несущественны, что не 
имеют каких либо «практических последствий». 
Исследования, проведенные до 2000 года, в том 
числе, работу Стивена Дубноффа, авторы об-
суждаемой работы считают устаревшими [10].

Мы видим, что картина гендерных отличий 
в профессиональной мотивации сотрудников 
органов внутренних дел достаточно противо-
речива. Данные противоречия подкрепляются 
недостаточным количеством эмпирического и 
теоретического материала по исследуемой про-
блематике. Для понимания взаимосвязи (или ее 
отсутствия) между профессиональной мотива-
цией и гендерной принадлежностью сотрудника 
полиции, актуальным и злободневным в дан-
ных условиях становится проведение полевого 
опросного исследования.

Данные о профессионально-мотивацион-
ных отличиях (и сходствах) между мужчинами 
и женщинами особенно востребованы высшими 
учебными заведениями, готовящими сотрудни-
ков для органов внутренних дел. Поэтому ука-
занное опросное исследование целесообразно 
провести среди курсантов и слушателей вузов 
МВД России. Ход проведения и результаты ис-
следования будут представлены в следующих 
работах авторов статьи.
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Освобождение от уголовной ответственности 
в связи с полным возмещением ущерба от налогового преступления

Exemption from criminal liability in connection with full compensation 
for damage from a tax crime

Правовой механизм освобождения от уголовной 
ответственности в связи с возмещением ущерба в 
полном объеме становится основным средством 
противодействия налоговым преступлениям. Его 
дальнейшее развитие наталкивается на следствен-
ную форму досудебного производства по уголовным 
делам. Прежде всего, это проявляется в невозмож-
ности применения данного основания в стадии воз-
буждения уголовного дела, хотя это привело бы к 
значительному повышению эффективности данного 
правового механизма. Для того чтобы качественно 
изменить правовую систему противодействия пре-
ступлениям, связанным с нарушением налогового 
законодательства, необходимо реформировать ин-
ституты обвинения и доказывания.

Ключевые слова: освобождение от уголовной 
ответственности, налоговые преступления, обвине-
ние, доказывание, возмещение ущерба.

The legal mechanism for exemption from criminal li-
ability in connection with compensation for damage in full 
is becoming the main means of countering tax crimes. 
Its further development runs into the investigative form 
of pre-trial proceedings in criminal cases. First of all, this 
is manifested in the impossibility of applying this basis 
at the stage of initiating a criminal case. Although this 
would lead to a significant increase in the effectiveness 
of this legal mechanism. In order to qualitatively change 
the legal system of combating crimes related to violation 
of tax legislation, it is necessary to reform the institutions 
of accusation and evidence.

Keywords: exemption from criminal liability, tax 
crimes, accusation, proof, compensation for damage.

Формирование компромиссно-штрафной 
процедуры улаживания уголовно-правового 
спора между государством и налогоплательщи-
ком (предпринимателем) стало одним из важ-
нейших проявлений современной уголовной 
политики противодействия налоговой преступ-
ности. В этой процедуре вполне проявилась 
новая гуманная уголовно-правовая идеология, 
которая исходит из предположения о меньшей 
общественной опасности преступлений, со-
вершаемых субъектами предпринимательской 

деятельности. Таким образом, уголовная ответ-
ственность этих субъектов может стать пред-
метом соглашения между ними и государством 
в лице правоохранительных органов. Штраф-
ная санкция, материальная компенсация счи-
таются оптимальными мерами правового воз-
действия на субъектов предпринимательской 
деятельности, нарушивших уголовный кодекс, 
по сравнению с наказанием, связанным с лише-
нием свободы, которое применяется к осталь-
ным преступникам. Такова суть этой уголовно-
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

правовой идеологии. Иными словами, вместо 
абстрактных ценностей вроде «объективной 
истины», «неотвратимости уголовной ответ-
ственности», «справедливости» предпочтение 
отдано достижению компромисса, целесообраз-
ности, фискальным интересам государства.

Реализуя данную уголовную политику про-
тиводействия налоговым и экономическим пре-
ступлениям в позитивном праве, законодатель 
в 2009 году Федеральным законом № 383-ФЗ [1] 
создал статью 281 УПК РФ, которая первоначаль-
но специально была «заточена» под налоговые 
преступления. За прошедшие более чем десять 
лет изначальная процессуально-правовая мо-
дель шесть раз подвергалась модификациям и 
превратилась в общий уголовно-процессуаль-
ный механизм компромиссно-компенсаторно-
го разрешения уголовно-правовых споров как 
между государством и субъектом предпринима-
тельской деятельности (налогоплательщиком), 
так и между самими бизнесменами.

Анализируемый уголовно-правовой процес-
суальный механизм можно считать не столько 
новой особой формой реализации/применения 
уголовно-правовых норм, сколько проявлением 
партнерского, договорного способа разрешения 
уголовно-правовых конфликтов в сфере эконо-
мической и предпринимательской деятельности 
между государством и кругом лиц, в который 
входит около 1% населения России.

Известная в уголовно-процессуальной на-
уке категория «дифференциация уголовно-
процессуальной формы» в данном случае уже 
не вполне уместна для объяснения природы 
данного феномена, поскольку он уже не впол-
не вписывается в следственную форму, а уже 
перерастает за ее пределы. Речь идет о каче-
ственно новом уголовно-процессуальном явле-
нии, в значительной мере проникнутом диспо-
зитивным, исковым началами.

29 сентября 2020 года законопроект о вне-
сении очередных изменений в редакцию ста-
тьи 281 УПК РФ [2] прошел третье чтение в Го-
сударственной Думе и был направлен в Совет 
Федерации. Можно не сомневаться, что седь-
мая редакция статьи 281 УПК РФ до конца 2020 
года станет частью уголовно-процессуальной 
системы противодействия налоговой преступ-
ности, равно как и преступности в сфере эко-
номики. В результате отпадет имеющееся пока 
формальное ограничение (формулировка «до 
назначения судебного заседания» в части 1 
статьи 281 УПК РФ) на применение данного ме-
ханизма в судебных стадиях. Таким образом, 
прекращение уголовного дела по данному ос-

нованию будет возможным на любой стадии 
уголовного процесса. За исключением стадии 
возбуждения уголовного дела. Это и некоторые 
другие непреодолимые структурные ограниче-
ния на действие анализируемого правового ме-
ханизма продолжат свое действие.

Можно констатировать, что на данном этапе 
правового развития законодателем задейство-
ван весь возможный потенциал следственной 
формы оптимизации анализируемого уголов-
но-процессуального механизма. Распростра-
нить его действие на ту же стадию возбуждения 
уголовного дела мешают типовые особенности 
следственной организации досудебного произ-
водства. Значит, следующий этап оптимизации 
рассматриваемой процедуры надо увязывать с 
более масштабными, институциональными из-
менениями в нашем уголовно-процессуальном 
праве.

В число этих институциональных основ со-
временной уголовно-процессуальной системы 
входят обвинение и доказывание. Оба эти ин-
ститута имеют ключевое значение и в правовой 
организации процедуры прекращения уголовно-
го дела по нереабилитирующему основанию.

Следственная форма не позволяет в полной 
мере реализовать идею договорного основа-
ния уголовной ответственности, диспозитивных 
прав сторон процессуального спора как о пред-
мете уголовного иска (обвинения), так и сред-
ствах его доказывания, хотя теоретическую 
модель подобного правового механизма еще в 
XX веке предложил профессор А.С. Алексан-
дров [3, с. 27—31].

Полагаем, что созданная А.С. Александро-
вым процессуальная концепция диспозитивно-
го уголовно-правового механизма может быть 
теоретико-методологической компонентой но-
вой экономической уголовной политики, суть 
которой в переходе от репрессивного к компен-
саторно-штрафному типу уголовно-правового 
воздействия; превалировании мотива целесо-
образности над неотвратимостью уголовной 
ответственности; переносе акцента в мере уго-
ловной ответственности с личностного на ком-
пенсаторно-штрафной аспект.

Как уже отмечалось в уголовно-процессу-
альной литературе [4, с. 75—86; 5, с. 94—98; 
6, с. 136—143], в полной мере согласительно-
компенсаторный механизм разрешения уголов-
но-правовых конфликтов между государством 
и субъектами предпринимательской деятель-
ности, а тем более между самими субъектами 
предпринимательской деятельности может ре-
ализоваться только в состязательной уголовно-
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

процессуальной среде, при диспозитивном ме-
тоде правового урегулирования центрального 
уголовно-правового механизма.

Среди плодотворных идей, обсуждаемых 
в правоведении новейшего времени, является 
идея «сервисного государства», суть которой 
сведение роли государства к субъекту, оказыва-
ющему услуги населению и бизнесу — в сфере 
предпринимательской и иной деятельности [7, 
с. 9—12, 223]. Такое государство более склонно 
к компромиссу, чем государство, посредством 
наказания добивающееся наведения «социаль-
ной справедливости» (ст. 43 УК РФ).

Еще одной теоретико-методологической 
компонентой принципиально нового процессу-
ального механизма разрешения уголовно-пра-
вовых споров могла бы быть концепция «про-
цессуального детерминизма» [4, с. 75—86]. 
Создатели этой концепции, отрицая материаль-
ное происхождение основания уголовной ответ-
ственности, настаивают на том, что основание 
уголовной ответственности формируется в ходе 
процесса на доказательствах обвинения. «Пре-
ступление есть доказанное обвинение» или 
«нет преступления без обвинения» [4, с. 85—
86]. Данная концепция позволяет объяснить и 
оправдать то, что основание уголовной ответ-
ственности создается сторонами в ходе доказы-
вания обвинения. Доказанное в суде обвинение 
есть основание уголовной ответственности, ко-
торая реализуется после вступления обвини-
тельного приговора суда в законную силу. Буду-
чи субъектами диспозитивности стороны в деле 
могут распоряжаться материальным правом на 
обвинение: со стороны обвинения это выража-
ется как формулирование предмета обвинения 
и его выдвижение или отказ от обвинения. А со 
стороны защиты диспозитивные процессуаль-
ные полномочия выражаются в распоряжении 
правом на признание обвинения — полностью 
или частично [7, с. 121—126].

Принцип наибольшего благоприятствования 
при использовании основания для прекращения 
правовых отношений между государством и ли-
цом, виновным в совершении налогового пре-
ступления, в отношении которого осуществля-
лось уголовное преследование, заключается в 
том, что правоприменитель при наличии выбора 
обязан использовать основание, порождающее 
наиболее благоприятные правовые послед-
ствия для лица, в отношении которого выносит-
ся процессуальное решение. Мы полагаем, что 
на нем зиждется разделение этих оснований 
по нескольким очередям. Основаниями первой 
очереди являются «общие», императивно-обя-

зывающие основания прекращения уголовных 
дел. Основаниями второй очереди выступа-
ют основания, предусмотренные статьей 281 
УПК РФ. И, наконец, в третью очередь входят 
основания, предусмотренные статьей 251, пун-
ктом 3 части 1 статьи 27, статьей 28 УПК РФ.

Роль прокуратуры в принятии на предвари-
тельном расследовании решения о прекраще-
нии уголовного дела о налоговом преступлении 
в соответствии со статьей 281 УПК РФ должна 
быть решающей, поэтому заключать такое со-
глашение и затем утверждать решение следо-
вателя (а) об отказе в возбуждении уголовного 
дела или (б) о его прекращении должен проку-
рор, а руководитель следственного органа — 
предварительно его согласовывать.

При сохранении существующего типа уго-
ловного процесса для оптимизации процедуры 
прекращения уголовного дела в ходе досудеб-
ного производства предлагается дополнить его 
нормами, регулирующими: (1) предваритель-
ное соглашение сторон об условиях (а) возме-
щения ущерба, размере выплаты и (б) отказа 
от уголовного преследования — в стадии воз-
буждении уголовного дела или прекращения 
уголовного дела (преследования) — в стадии 
предварительного расследования; (2) порядок и 
содержание такого соглашения как в стадии воз-
буждения уголовного дела, так и в стадии пред-
варительного расследования; (3) ограничение 
его заключение моментом: не позднее принятия 
итогового решения в стадии; (4) наделение про-
курора полномочиями на (а) заключение согла-
шения со стороной защиты и (б) принятие ре-
шения об отказе в возбуждении уголовного дела 
или (в) прекращение возбужденного уголовного 
дела; (5) возможные условия соглашения, в том 
числе (а) о снятии ареста с имущества, ценных 
бумаг обвиняемого, (б) обязательства третьего 
лица возместить ущерб, (в) сумму, подлежащую 
уплате правообязанным лицом, (г) другие пун-
кты, которые по усмотрению прокурора могут 
быть включены в условия прекращения уголов-
ного преследования: ввиду повторности дея-
ния, особо крупного размера ущерба и пр.

Можно констатировать, что на настоящий 
момент институт прекращения уголовных дел 
о налоговых преступлениях по нереабилити-
рующим диспозитивно-дискреционным осно-
ваниям, связанным с возмещением ущерба, 
является деталью правового механизма проти-
водействия налоговой преступности и упорядо-
чивания правоотношений между государством и 
налогоплательщиками. Его утилитарным назна-
чением является возможно полное и быстрое 
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возмещение причиненного налоговым престу-
плением ущерба. Конечной целью прекращения 
уголовных дел о налоговых преступлениях по 
основаниям, связанным с возмещение ущерба, 
является обеспечение экономической безопас-
ности государства и его эффективности.

При этом правоприменителем решаются за-
дачи: (1) принятие правомерного процессуаль-
ного решения о прекращении уголовного дела, 
которым вместо наказания за доказанный факт 
совершения налогового преступления приме-
няется альтернативная мера уголовно-право-
вого воздействия; (2) достижение быстрого и 
полного возмещения установленного ущерба 
от налогового преступления; (3) устранение 
социальной опасности изобличенного в совер-
шении налогового преступления обвиняемо-
го; (4) экономия сил и средств правоохрани-
тельной системы по выявлению и раскрытию 
налоговых преступлений за счет упрощения 
расследования или судебного рассмотрения 
уголовного дела.

Особенностями прекращения уголовных 
дел о налоговых преступлениях в судебных 
стадиях являются, во-первых, специфический 
набор оснований и особенности их примене-
ния в отдельных стадиях; во-вторых, принятие 
решения о прекращении уголовного дела (пре-
следования) судом в условиях состязательной 
судебной процедуры, что делает его актом 
правосудия (хотя в полной мере — в стадии 
судебного развбирательства); в-третьих, доми-
нантой судебной процедуры является позиция 
прокурора — государственного обвинителя: 
его отказ от поддержания обвинения ведет к 
прекращению уголовного дела; в-четвертых, 
прекращение уголовного дела (преследования) 
по нереабитирующим основаниям, в связи с 
возмещением ущерба, а также по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3—4 статьи 24 УПК 
РФ, возможно только с согласия обвиняемого/
подсудимого.

В связи с этим предлагается внести в ста-
тьи 239 и 254 УПК РФ норму о том, что прекра-
щение в судебных стадиях уголовного дела по 
основаниям, предусмотренным пунктами 3—4 
статьи 24, пунктами 3 статей 27, 28, 281 УПК РФ, 
а также в случае принятия уголовного закона, 
исключающего преступность деяния, то есть по 
пункту 2 статьи 24 УПК РФ, возможно только с 
согласия обвиняемого, подсудимого (или его 
родственников — в случае смерти обвиняемо-
го). В отсутствие такого согласия, в том числе и 
при отказе прокурора поддерживать обвинение, 
суд обязан рассмотреть дело по существу и вы-

нести приговор, оправдательный или обвини-
тельный, но без назначения наказания [8].

Эти и другие предложения направлены на 
модификацию копромиссно-компенсаторно-
го механизма разрешения уголовно-правовых 
споров, предметом которых является налоговое 
преступление, в современной уголовно-процес-
суальной системе.

В целом же мы выступаем за то, чтобы в на-
логовой сфере уголовно-правовые конфликты 
урегулировались на диспозитивной процессу-
альной основе. Состязательно-обвинительная 
процессуально-правовая основа привлечения 
к уголовной ответственности включает в себя 
и процедуру досудебного урегулирования спо-
ра, когда представитель обвинительной власти 
(прокурор) предлагает лицу, изобличенному со-
бранным полицией доказательственным мате-
риалом в совершении преступления, под угро-
зой предъявления обвинения и последующего 
наказания, загладить причиненный преступле-
нием вред, совершить другие действия по ула-
живанию конфликта. Здесь субъект права на 
уголовный иск (обвинение) распоряжаться этим 
правом в форме отказа. Однако для реализа-
ции подобной модели требуются масштабные, 
структурные изменения всей уголовно-процес-
суальной системы и в первую очередь — ре-
форма предварительного расследования.
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Оперативно-разыскная характеристика преступлений 
корыстной направленности среди несовершеннолетних

Operative-search characteristic of crimes 
of mercular direction among the minors

В статье проводится исследование оперативно-
разыскной характеристики преступлений корыст-
ной направленности среди несовершеннолетних 
граждан. Раскрывается сущность преступлений ко-
рыстной направленности, приводятся актуальные 
статистические данные преступности среди несовер-
шеннолетних. Анализируется содержание элементов 
оперативно-разыскной характеристики данного вида 
преступных действий, позволяющих изучить про-
блемы их организации и стратегии. В качестве таких 
элементов оперативно-разыскной характеристики 
данного рода преступлений исследуется личность 
преступника, способ совершения преступления, мо-
тив его совершения, а также место и время. Автор 
отмечает, что изучение преступлений данного на-
правления является одной из приоритетных задач в 
целях реализации мер профилактики преступности 
среди несовершеннолетних в целом.

Ключевые слова: преступность несовершен-
нолетних, оперативно-раыскная деятельность, 
оперативно-разыскная характеристика, раскрытие 
преступлений аппаратами уголовного розыска, про-
тиводействие преступности среди несовершенно-
летних, личность преступника, мотив совершения 
преступления, способ совершения преступления, 
статистика преступлений несовершеннолетних.

The article studies the operational-search character-
istics of mercenary crimes among minors. The essence 
of mercenary crimes is revealed, actual statistical data 
on juvenile delinquency are presented. The content of 
elements of the operational-search characteristics of this 
type of criminal actions is analyzed, allowing to study the 
problems of their organization and strategy. As such el-
ements of the operational-search characteristics of this 
type of crime, the identity of the offender, the method of 
committing the crime, the motive for its commission, as 
well as the place and time are investigated. The author 
notes that the study of crimes in this direction is one of 
the priority tasks in order to implement measures to pre-
vent crime among minors in general.

Keywords: juvenile delinquency, operational-search 
activity, operational-search characteristics, disclosure of 
crimes by criminal investigation apparatus, combating 
juvenile delinquency, the identity of the offender, the mo-
tive for committing the crime, the method of committing 
the crime, statistics of juvenile delinquency.

Преступления корыстной направленности 
являются одними из самых распространенных 
среди различного рода преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними в современном 
обществе. Проблема борьбы с данным видом 

преступных действий всегда отличалась особой 
специфичностью и актуальностью. От того, как 
разрешается данная проблема, зависят тенден-
ции преступности в будущем и в целом нрав-
ственный климат в обществе.
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Корыстные преступления представляют со-
бой противоправные деяния, которые заклю-
чаются в посягательстве на чужое имущество, 
на жизнь, на здоровье населения, на консти-
туционные права личности, на общественную 
безопасность и др. Основным объединяющим 
элементом данных преступлений в одной груп-
пе является наличие корыстной цели — стрем-
ление виновного незаконно завладеть тем, что 
ему не принадлежит (обогащение за счет ис-
пользования чужого имущества, нарушение не-
прикосновенности частной жизни, похищение 
или убийство человека из корыстных побужде-
ний и др.).

Согласно данным МВД России о состоянии 
преступности за период январь — июль 2020 
года [1], выявлено 19 317 несовершеннолет-
них, совершивших преступления (3,8% в общем 
объеме выявленных лиц), в том числе:

— учащиеся и студенты — 13998 человек 
(72,5%);

— лица, не имеющие постоянного источника 
дохода — 307 человек (1,6%);

— безработные — 15 человек (0,1%);
— лица, ранее совершавшие преступления, 

— 4929 человек (25,5%), из которых ранее суди-
мые 1756 человек (9,1%);

— лица, совершившие преступления в со-
стоянии алкогольного опьянения, — 2399 че-
ловек (12,4%), наркотического — 57 человек 
(0,3)%.

За период январь — июль 2020 года несовер-
шеннолетними или при их соучастии совершено 
21 335 преступлений, что на 4,9% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года [1, с. 57].

Необходимо отметить, что практически поло-
вина несовершеннолетних преступников совер-
шает противоправные действия в группе. Так, 
за период январь — июль 2020 года совершили 
преступления в составе группы 9023 несовер-
шеннолетних, что составляет 46,7% от общего 
числа выявленных несовершеннолетних право-
нарушителей [1, с. 55].

Преступность несовершеннолетних нашего 
времени, с одной стороны, ничем не отличает-
ся от преступности прошлых лет, а с другой — 
очевидны новые тенденции, что ориентирует 
правоохранительные органы на развитие новых 
направлений в организации оперативно-ра-
зыскной деятельности.

Одними из основных субъектов, наделенных 
правом осуществления оперативно-разыскной 
деятельности в системе МВД России в полном 
объеме, являются специализированные опера-
тивные подразделения — подразделения уго-

ловного розыска, функционирующие на всех 
уровнях системы органов внутренних дел. В со-
временных условиях деятельность сотрудников 
уголовного розыска должна представлять собой 
целостную систему организационных, профи-
лактических и оперативно-разыскных меропри-
ятий, направленных на предотвращение, выяв-
ление и раскрытие преступлений, отнесенных к 
их компетенции [2, с. 162].

Институт оперативно-разыскной характери-
стики преступлений активно исследуется спе-
циалистами с конца 70-х начала 80-х годов про-
шлого столетия [3, с. 15].

Однако в теории оперативно-разыскной дея-
тельности до настоящего времени не достигну-
то общепринятого мнения о том, что является 
более или менее приоритетным в определении 
оперативно-разыскной характеристики престу-
плений с точки зрения решения задач в целом 
по борьбе с преступностью.

Интересной точкой зрения является опреде-
ление оперативно-разыскной характеристики 
преступлений Е.Н. Шахова. Автор определяет 
ее как «научно разработанную систему обоб-
щенных фактических данных и основанных на 
них научных выводов и рекомендаций о наибо-
лее типичных оперативно значимых признаках 
преступления, проявляющихся в особенностях 
объекта преступного посягательства, способа 
совершения преступления, механизма следо-
образования преступных действий и деятель-
ности по маскировке этих следов, а также лич-
ностных данных его субъекта, знание которых 
необходимо для выполнения задач, стоящих 
перед оперативными подразделениями право-
охранительных органов» [4, с. 32].

Согласно позиции К.М. Тарсукова и 
В.П. Шиен ка, оперативно-разыскная характе-
ристика «представляет собой не что иное, как 
попытку абстрагирования, обобщения сведений 
о противоправном поведении и выделении за 
счет этого закономерностей и тенденций, зна-
ние и учет которых в процессе осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий способ-
ствует более эффективному решению задач 
борьбы с преступностью» [5, с. 58].

С суждениями авторов относительно теоре-
тического определения оперативно-разыскной 
характеристики преступлений в определенной 
степени можно согласиться. Применительно к 
оперативно-разыскной характеристике престу-
плений корыстной направленности среди несо-
вершеннолетних нам представляется возможным 
предложить следующее определение этого поня-
тия — «информационная система обобщенных 
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фактических данных, полученных из официаль-
ных статистических и оперативных источников, 
имеющих значение для разработки комплекса 
приемов, негласных средств и методов опера-
тивно-разыскной деятельности, которая позво-
лит сотруднику оперативного подразделения 
применять их в выявлении, предупреждении, 
пресечении, раскрытии преступлений и лиц, их 
совершивших». Знание особенностей соверше-
ния преступлений несовершеннолетними позво-
ляет сотрудникам уголовного розыска выдвигать 
реальные версии и перспективные направления 
поиска преступников.

Говоря о преступности несовершеннолет-
них, необходимо отметить, что подростки в со-
временных условиях имеют широкий доступ к 
отечественной и зарубежной детективной лите-
ратуре, просмотру художественных фильмов и 
сериалов, содержащих сведения о некоторых 
методах гласного и негласного характера, при-
меняемых в деятельности подразделений уго-
ловного розыска. Например, в свободном до-
ступе на просторах интернета каждый может 
посмотреть российский сериал «Ментовские во-
йны» [6], в котором достаточно подробно расска-
зывается о процессах преступных действий, их 
стратегии, способов организации и реализации. 
Однако стоит отметить, что в сериале показана 
история честных и ответственных работников 
уголовного розыска, ответственно подходящих 
к делу. Из киноленты отечественного сериала 
можно узнать о многих методах, используемых 
при поиске преступников, что имеет немало-
важное значение в будущем при организации и 
тактике проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий в отношении несовершеннолетних.

Практическая значимость данного исследо-
вания заключается в том, что определение опе-
ративно-разыскной характеристики преступле-
ний корыстной направленности, максимальное 
знание их характерных особенностей, свойств и 
сторон личности преступников выступает важ-
ной составляющей эффективного противодей-
ствия преступности данного рода.

С точки зрения автора, при исследовании 
содержания оперативно-разыскной характери-
стики преступлений корыстной направленности 
среди несовершеннолетних первоочередной 
задачей является установление ее элементов.

Среди многообразия структурных элементов 
оперативно-разыскной характеристики преступ-
ности в целом автором статьи предлагается 
рассмотреть элементы, позволяющие глубоко 
изучить проблемы организации и стратегии рас-
крытия подразделениями уголовного розыска 

преступлений корыстной направленности сре-
ди несовершеннолетних.

Автор полагает, что одним из главных эле-
ментов является личность преступника:

— трудные подростки, представляющие со-
бой группу повышенного риска ввиду демон-
страции общественно неодобряемого поведе-
ния в обществе;

— педагогически запущенные подростки, ко-
торые трудно поддаются воспитанию и исправ-
лению, могут составлять основной резерв для 
взрослой и рецидивной преступности;

— подростки, которые поддерживают связи 
с лицами, употребляющими спиртные напитки и 
наркотические средства, а также с ранее суди-
мыми за имущественные преступления;

— подростки, систематически пропускающие 
без уважительных причин учебные занятия, что 
приводит к постепенному прекращению по-
сещения образовательного учреждения и, как 
следствие, не исключено формирование пре-
ступной личности.

Следовательно, личность несовершеннолет-
него преступника отличается своей социальной 
и психологической незрелостью. Подросток мо-
жет попасть под влияние других людей, может 
согласиться на совершение преступления, осо-
бенно если предложение исходит от значимого 
для него человека.

Следующим важным элементом оператив-
но-разыскной характеристики преступлений ко-
рыстной направленности среди несовершенно-
летних является способ его совершения.

Ермолович В.Ф. отмечает, что способ со-
вершения преступления представляет собой 
«систему умышленных действий по подготовке, 
совершению и сокрытию преступления, охваты-
ваемую единым преступным замыслом, детер-
минированную психофизическими качествами 
личности преступника и избирательным исполь-
зованием им (ими) соответствующих условий, 
места, времени, а также учетом возможных дей-
ствий (бездействия) со стороны потерпевшего и 
иных лиц» [7, с. 54].

Способ совершения преступления выступа-
ет центральным элементом криминалистиче-
ской характеристики. Следует отметить, что на 
выбор способа совершения преступления несо-
вершеннолетним влияние имеют: черты его ха-
рактера, которые определяют направленность 
личности; навыки, которые у несовершеннолет-
него развиты слабее, чем у взрослых; привыч-
ки, выступающие как обстоятельства, оказыва-
ющие влияние на выбор способа совершения 
преступления.
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В качестве элементов способа совершения 
преступления корыстной направленности мож-
но выделить следующие: подготовка к реали-
зации преступления; при необходимости выбор 
орудия; механизм преступного посягательства; 
способ последующего сокрытия преступления.

Следовательно, в оперативно-разыскной ха-
рактеристике преступлений необходимо учиты-
вать криминалистическое учение о способе его 
совершения. Сведения о способе совершения 
преступления могут позволить на практике сотруд-
никам уголовного розыска осуществить успешные 
оперативно-разыскные мероприятия по выявле-
нию и раскрытию корыстных преступлений.

Следующим значимым элементом опера-
тивно-разыскной характеристики преступлений 
корыстной направленности среди несовершен-
нолетних является мотив его совершения.

Изучая мотив преступных действий, можно 
согласиться с мнением Н.И. Загородникова, 
который считает, что мотив преступления пред-
ставляет собой «определенного рода психиче-
ское состояние человека, которое побудило его 
к совершению общественно опасного деяния» 
[8, с. 102].

Мотив преступления определяется пре-
имущественно его нравственными, правовыми 
ценностями, образом жизни и воспитания. Со-
ответственно, в мотивах корыстных преступле-
ний среди несовершеннолетних выражается их 
отношение к основным социальным ценностям 
общества.

Зачастую данного рода преступления среди 
несовершеннолетних граждан совершаются с 
целью завладеть чужим имуществом и обратить 
его в свою пользу, распорядиться им по своему 
усмотрению, то есть здесь наблюдается явная 
корыстная цель. Однако мотивы, как правило, 
имеют свое уникальное смысловое наполнение 
в зависимости от конкретных потребностей, ко-
торые в итоге привели к преступлению. В боль-
шом количестве случаев данные мотивы никак 
не связаны со стремлением к накопительству, 
здесь выражается стремление завладеть мате-
риальными средствами для обеспечения нетру-
дового образа жизни, нередко это стремление 
удовлетворить потребность в спиртном, в нар-
котиках или стремление выглядеть не хуже дру-
гих («престижный» мотив).

С данного рода мотивацией совершается по-
давляющее большинство преступлений против 
собственности, в том числе кражи, грабежи, вы-
могательства, угоны и др.

Установление мотива совершения противо-
законного действия позволит сотрудникам уго-

ловного розыска ускорить процесс поиска пре-
ступника, формировать доказательственную 
базу для изобличения виновного лица.

Также важными элементами оперативно-
разыскной характеристики выступают место и 
время совершения корыстных преступлений.

Необходимо отметить, что данный вид пре-
ступных посягательств совершается на откры-
той местности, а именно: на улицах, переулках, 
в парках, скверах, объектах транспортной ин-
фраструктуры, местах общественного питания 
и т. п. Время суток также играет немаловажную 
роль для совершения опасных для общества 
преступлений. Так, зачастую корыстные пре-
ступления совершаются в темное время суток, 
чтобы преступнику было проще скрывать свою 
личность.

Изложенное автором содержание струк-
турных элементов оперативно-разыскной ха-
рактеристики преступлений корыстной на-
правленности среди несовершеннолетних 
является достаточно условным, не претендую-
щим на полноту и бесспорность. Следует отме-
тить, что многие рассмотренные элементы опе-
ративно-разыскной характеристики корыстных 
преступлений дублируют элементы криминоло-
гической и криминалистической характеристик.

Принятие эффективных мер предупрежде-
ния корыстных преступлений среди несовер-
шеннолетних возможно на основе познания и 
нейтрализации обусловливающих криминоген-
ных факторов. Высокий уровень преступности 
корыстной направленности является, с одной 
стороны, проявлением общего неблагополучия 
несовершеннолетних и в целом всего россий-
ского общества, с другой — важным действую-
щим криминогенным фактором, разрушающим 
стабилизацию общественных отношений.

Знание элементов оперативно-разыскной ха-
рактеристики корыстных преступлений способ-
ствует решению задач борьбы с преступностью 
при использовании оперативно-разыскных сил, 
средств и методов. Правильный выбор опера-
тивно-разыскных мероприятий, направленных 
на предупреждение корыстных преступлений, 
имеет решающее значение, так как на основе 
знания оперативно-разыскной характеристики 
появляется возможность прогнозировать разви-
тие дальнейших событий.

Предупреждение преступных действий ко-
рыстной направленности среди несовершен-
нолетних должно стать важнейшим аспектом 
предупредительной оперативно-разыскной де-
ятельности в целом. Несовершеннолетние в 
силу их незрелости как интеллектуальной, так и 
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физической, а также в силу их неполного соци-
ального статуса нуждаются в особом повышен-
ном внимании, помощи и защите. Профилак-
тические мероприятия, направленные против 
преступности несовершеннолетних, будут да-
вать более эффективные результаты при уси-
лиях совместной работы семьи, дошкольных 
и образовательных учреждений, организаций 
опеки и попечительства и других учреждений в 
целях обеспечения гармоничного развития под-
ростков при соблюдении их прав и свобод, ува-
жении к их личности и поощрении ее развития с 
раннего детства.
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Ретроспективный анализ гуманизации уголовного судопроизводства 
и практики применения смертной казни в контексте учения Чезаре Беккариа

A retrospective analysis of the humanization of criminal procedure and practice 
of the death penalty in the context of the teachings of Cesare Beccaria

Авторы проводят анализ двух основополагающих 
направлений учения великого итальянского юриста 
Ч. Беккариа в контексте гуманизации процесса до-
казывания вины преступника относительно приме-
нения недопустимых методов уголовной юстиции. 
Одновременно в аналогичном ключе дается оценка 
практике и необходимости применения смертной каз-
ни как наиболее строгой меры наказания. Делается 
вывод, что данные направления учения Ч. Беккариа 
сформировали фундамент классической школы уго-
ловного права и представлены в современном уго-
ловном законодательстве.

Ключевые слова: гуманизация, пытки, смертная 
казнь, уголовная юстиция.

The authors analyze two fundamental directions of 
the teaching of the great italian lawyer C. Beccaria in the 
context of humanizing the process of proving the guilt of 
a criminal in relation to the use of unacceptable meth-
ods of criminal justice. At the same time, an assessment 
of the practice and necessity of applying the death pen-
alty as the most severe punishment is given in a similar 
way. It is concluded that these areas of teaching of C. 
Beccaria formed the foundation of the classical school 
of criminal law and are represented in modern criminal 
legislation.

Keywords: humanization, torture, death penalty, 
criminal justice.

Общественные отношения все время на-
ходятся в динамике: одни совершенствуются, 
другие видоизменяются, третьи изживают себя. 
Говоря об уголовном праве и тенденциях его 

развития в эпоху просвещения, хочется отме-
тить, что в данной отрасли в части жестокости 
наказаний и способов их исполнения в России 
наблюдалась картина, аналогичная той, кото-
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рая складывалась в Западной Европе в тот же 
период. Санкции более 100 видов преступлений 
предусматривали смертную казнь в качестве 
наказания, при этом приводилась в исполнение 
она публично, а пытки при расследовании носи-
ли характер стандартной процедуры. Говорить 
про упорядоченное уголовное законодатель-
ство не приходилось, несмотря на Соборное 
уложение 1649 года и воинские уставы Петра 
первого. Наука уголовного права находилась в 
глубокой стагнации.

Исследуя процесс доказывания вины, сбо-
ра доказательств и их оценки, сейчас кажется 
диким применение любого насилия к подозре-
ваемому (обвиняемому). Однако еще в XVII—
XVIII веках в России «судебное доказывание 
осуществлялось в следующих процессуальных 
формах: “роспрос”, “роспрос с пристрастием” 
(от роспроса в застенке до подъема на дыбу до 
трех раз без битья кнутом), очная ставка, в том 
числе в застенке, пытка. Все они могли приме-
няться к обвиняемому, “языку”, изветчику, сви-
детелям» [1, c. 113].

Опираясь на работы доктора юридических 
наук Г.В. Мальцева, отметим, что «пытки не 
всегда имели своей целью лишь получение по-
казаний, если рассматривать период Античной 
Греции, то следует сказать, что существовав-
шая процедура ордалий осуществлялась для 
того, чтобы проверить правдивость уже полу-
ченных показаний, при этом отказавшись ее 
проходить, человек считался автоматически ви-
новным. В сознании древних определение исти-
ны доверялось Богу, которому не требовалось 
признание вины подозреваемым, так как Он из-
начально знал, кто прав, через испытание Бог 
указывал виновного» [2].

Следует отметить, что поднятая в рамках дан-
ной статьи проблема уже неоднократно была в 
центре научных дискуссий, ученых будоражит и 
мотивирует на поиск большего количества аргу-
ментов за или против вопрос применения физи-
ческого насилия в уголовном праве и процессе. 
Объективный и комплексный анализ подобных 
исследований позволяет говорить о том, что уче-
ные, как правило, против применения пыток на 
современном этапе развития уголовного права и 
процесса. Основные аргументы данной позиции 
сводятся к нецелесообразности и негуманности 
применения физического насилия.

По мнению А.Э. Иваньшиной, и мы с этим со-
гласны, среди академического общества физи-
ческое насилие как средство получения доказа-
тельств предстает исключительно в негативном 
ключе [3, с. 299]. Отметим, что в современном 

уголовном судопроизводстве, даже наводящие 
вопросы следователя во время допроса могут 
привести к необратимым для хода расследова-
ния уголовного дела последствиям. Что же тог-
да говорить про психологическое и тем более 
физическое насилие, которое на современном 
этапе развития правовой системы мыслится как 
категорически недопустимое.

В этой связи актуально, что Ч. Беккариа один 
из первых выступил против применения пыток. 
Он считал их нецелесообразными и несущими 
исключительно только вред и писал, что «в слу-
чае, если нет твердой уверенности в том, что 
преступление совершено, нельзя подвергать 
пытке невиновного, ибо, согласно закону, тако-
вым считается человек, преступления которого 
не доказаны» [4, с. 45]. Несостоятельность и не-
целесообразность применения пыток итальян-
ский просветитель видел в самих основаниях 
их применения, например, даче признательных 
показаний, очищении от бесчестия, устранении 
противоречий в показаниях. Проанализируем 
их более подробно.

Во-первых, применение пыток (мы полно-
стью с этим согласны) — это «верное средство 
оправдать физически крепких злоумышленников 
и осудить слабых невиновных» [4, с. 45]. Полага-
ем, что выдержал человек пытку или нет в боль-
шей степени зависит от него самого, от его физи-
ческого и духовного состояния и никак не влияет 
на установление истины по делу. Все это в ко-
нечном счете повышало вероятность судебной 
ошибки, поскольку доводы подтверждения вины 
человека были, мягко говоря, необъективны.

Во-вторых, «нелепым основанием для пытки 
служит очищение от бесчестья, то есть челове-
ка принуждают подтверждать доказательства 
своей чистоты вывихом собственных костей» [4, 
с. 45]. Полагаем, что подобное основание дей-
ствительно крайне абсурдно и является руди-
ментом уголовного права и процесса древности.

В-третьих, по мнению философа, пытка ни-
как не поможет устранить противоречия в по-
казаниях участников судопроизводства по той 
причине, что мысли о скором физическом воз-
действии будут лишь усугублять положение 
человека и деструктивно повлияют на его пси-
хическое состояние. Именно поэтому очевидно, 
что пытки никак не способствуют выяснению 
истины по делу, а, наоборот, только усиливают 
вероятные противоречия в показаниях.

В-четвертых, обращаясь к тактике допроса 
обвиняемого (к психологической ее стороне), а 
именно — к языку жестов и мимики, Ч. Беккариа 
полагал, что «всякое насильственное действие 
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спутывает и заставляет исчезнуть мельчайшие 
индивидуальные признаки предметов, с помо-
щью которых иной раз правда отличается от 
лжи» [4, с. 45]. Полагаем, что данный аргумент 
также крайне основателен и разумен.

Рассуждая о пытках, можно привести еще ко-
лоссальное количество примеров и аргументов, 
поэтому можно сделать вполне обоснованный 
и закономерный вывод о том, что идея ничтож-
ности применения пыток, описанная и аргу-
ментированная Ч. Беккариа, во многом стала 
определяющей при исследовательских изыска-
ниях классической правовой школы уголовного 
права и в настоящее время отражена во многих 
нормативных правовых актах (от международ-
ного до национального уровня), что говорит о ее 
состоятельности и применимости в рамках со-
временного правового поля и сознания людей. 
В этом ключе стоит отметить, что впервые пыт-
ки отменили в Швеции (1734 год), вероятно, не 
без влияния идей Ч. Беккариа.

В истории современности на законодатель-
ном уровне пытка была отменена в рамках Же-
невской конвенции «О защите гражданского 
населения во время войны», и в последующем 
эта концепция нашла отражение в «Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания» 1984 года.

Далее осветим вопрос относительно при-
менения смертной казни. Отдельные аспекты 
целесообразности, необходимости, соразмер-
ности и справедливости применения смертной 
казни уже долгое время вызывают дискуссии 
среди научной общественности и всего миро-
вого сообщества. Еще в 1875 году А.Ф. Кистя-
ковский в Элементарном учебнике общего уго-
ловного права писал, что ни один вопрос «не 
пользуется такой известностью и таким свой-
ством привлекать к себе дух исследования, 
как смертная казнь» [5, с. 331]. Полагаем, что 
связано это с расхождением законодательных 
и ментальных установок по поводу одобрения 
данного вида наказания в разных странах мира.

Отдельные ученые указывают, что «удов-
летворение своего чувства справедливости по 
принципу талиона, подразумевающего воспро-
изведение вреда, причиненного преступлением 
(око за око), значительно устарело и осталось в 
пережитках первобытных народов из средневе-
ковья, но по крайней мере в большинстве раз-
витых стран подобный подход к мере наказания 
изначально практиковал членовредительство» 
[6, с. 3]. Или что «смертная казнь есть жесто-
кость, зверство, легализованная пытка, мучи-

тельство; посредством исполнения смертного 
приговора государство ставит себя на одну до-
ску с преступником; смертная казнь есть месть, 
а месть — примитивное, низменное чувство» [7, 
с. 10—17].

В этой связи провозглашение принципа гу-
манности и осознание вероятности судебной 
ошибки (привлечения к ответственности неви-
новного) подтолкнули законодателей отдельных 
стран отказаться от такого вида наказания, как 
смертная казнь. Иначе поступили в России — 
наложили на него мораторий. В настоящее вре-
мя смертная казнь применяется в 25 странах из 
которых наиболее часто данной мере наказа-
ния подвергаются в Китае, Ираке, Иране, Сау-
довское Аравии и США.

Вместе с тем, среди ученых существуют и 
те, кто пишет о ее практической значимости, 
например, профессор Е.П. Ищенко указывает, 
что «отменяя применение высшей меры нака-
зания, государство тем самым сохраняет жизнь 
наиболее опасным преступникам. Но при таком 
подходе оно как бы становится сообщником са-
мых оголтелых злодеев, поскольку тем самым 
не обеспечивает остальным гражданам стра-
ны безопасность, не гарантирует им право на 
жизнь» [8, с. 16]. Данное мнение, принимая во 
внимание его ценностное обоснование, полага-
ем, также имеет право на существование.

Представляется, что разрешение данной дис-
куссии можно увидеть не в деталях применения 
смертной казни, а в концептуальных вопросах ее 
существования как таковой. В контексте постав-
ленной темы исследования попытаемся отве-
тить посредством анализа суждений Ч. Беккариа 
по этому вопросу, который писал, что «если я до-
кажу, что смертная казнь ни полезна, ни необхо-
дима, я выиграю дело человечества» [4, с. 65]. 
Попробуем разобраться детальнее.

Философ также считал, что право наказы-
вать существует только у государства. Отдельно 
обратим внимание на то, что это именно «пра-
во», которое предполагает возможность выбора 
конкретной меры наказания. Поэтому Ч. Бек-
кариа пишет, что «смертная казнь не является 
правом и не может быть таковым, поскольку кто 
дает человеку право убивать другого человека? 
В этом случае, первый сам становится преступ-
ником» [4, с. 65].

Вместе с тем, анализируя смертную казнь как 
меру наказания с точки зрения воздействия на 
преступника (на его чувства), кажется очевид-
ным, что сам нарушитель, будучи наказанным, 
вряд ли уже сможет исправиться, а, в свою оче-
редь, сам факт суровости наказания не опреде-
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ляет степень его влияния на человека. Поэтому 
Ч. Беккариа указывал, что «не суровость на-
казания, а продолжительность его морального 
воздействия — вот что производит наибольшее 
влияние на душу человека, потому что наши 
чувства легче и надолго воспринимают слабое, 
но повторяющееся впечатление, чем сильное, 
но быстро проходящее потрясение» [4, с. 65].

Однако может показаться разумным, что на-
блюдение того, как придают казни преступника, 
предупреждает совершение преступления дру-
гим рецидивистом, оказывая на него влияние, 
однако мы согласны с мнением, что «впечатле-
ние от смертной казни при всей силе его эмо-
ционального воздействия быстро забывается. 
Это заложено в природе человека и касается 
даже самых важных предметов» [4, с. 66]. Хотя, 
несомненно, на отдельные категории граждан 
смертная казнь оказывает предупредительное 
и даже устрашающее влияние. Но в этом со-
стоит как ее сила, так и ее слабость, отчасти 
потому, что государство таким образом подает 
пример жестокости.

Несмотря на все вышеуказанные недостат-
ки смертной казни как меры наказания, Ч. Бек-
кариа допускал возможность ее применения в 
двух исключительных случаях: когда «государ-
ство борется за то, чтобы вернуть или не поте-
рять свою свободу, или, когда беспорядок заме-
няет законы в эпоху анархии» [4, с. 66].

Анализируя первый, отметим, что понимание 
и расшифровка сущности свободы отданы на 
откуп философии, а потому представляются не-
однозначными. Например, в Большом толковом 
словаре русского языка свобода определяется 
как отсутствие зависимости, возможность рас-
полагать собою по собственному усмотрению; 
возможность проявления субъектом своей воли 
на основе осознания законов развития природы 
и общества [9, с. 1161].

По мнению доктора филологических наук и 
профессора П.Я. Черных, сущность свободы 
можно свести к «отсутствию политического и 
экономического гнета, возможности жить и мыс-
лить без стеснений, без давления с чьей-либо 
стороны, по своей воле, а также ее можно рас-
сматривать в качестве синонима независимо-
сти, воли» [10, с. 148].

Так, с точки зрения семантики сущность «сво-
боды» заключается: в отсутствии бремени или 
возможности проявлять свою волю [11, с. 60]. 
Поэтому, если говорить о свободе государства, 
то, полагаем, речь идет о возможности действо-
вать по своему усмотрению, при этом опираясь 
на потребности и запросы общества (при усло-

вии существования республиканской формы 
правления). В связи с этим видится только одна 
единственная возможность обычному человеку 
такую свободу нарушить — экстремизм. Не вда-
ваясь в анализ данного термина и признаков, 
его наполняющих (выведен он сравнительно не-
давно и ни в законе, ни в правовой доктрине не 
обозначены четкие границы преступлений тако-
го рода), отметим лишь то, что, по нашему мне-
нию, весьма негуманно применять к экстреми-
стам смертную казнь, одновременно учитывая, 
что экстремисты вряд ли исправятся какими-
либо иными способами. Все это подводит нас к 
частичному несогласию с мнением Ч. Беккариа 
по поводу применимости смертной казни в рас-
сматриваемой ситуации.

Во втором случае обоснование применения 
смертной казни при беспорядках во время анар-
хии лежит на поверхности. Здесь мыслитель 
оправдывал смертную казнь только во время 
действия чрезвычайного, военного или особо-
го положения, при этом независимо от причин 
его введения. Анализируя мировую историю, в 
частности практику ведения войн, мы допуска-
ем, что смертная казнь может быть допустима в 
данном (исключительном) случае.

Во всех вышеуказанных аспектах возмож-
ности применения смертной казни видится вли-
яние на Ч. Беккариа идей И. Канта и Г. Гегеля 
(доктрины которых также закладывали фунда-
мент классической школы уголовного права). 
Данные философы были приверженцами необ-
ходимости применения смертной казни по при-
чине того, что для некоторых преступников не-
возможно найти соразмерной меры наказания 
тяжести совершенного преступления.

Вместе с тем, Ч. Беккариа видел одну един-
ственную равнозначную замену смертной казни 
— ссылку на каторгу, где преступник будет зани-
маться общественно полезным делом и думать 
над тем, стоило ли ему совершать преступле-
ние. В частности, просветитель указывал, что 
«перед чьим мысленным взором пройдет длин-
ная череда лет или даже вся жизнь, загублен-
ная на каторге, на виду у сограждан, среди кото-
рых он жил свободным и полноправным, тот, кто 
представит себя узником тех законов, которые 
его защищали, тот с пользой для себя сравнит 
это с неясным исходом своих преступлений, с 
краткостью мига, в течение которого он мог бы 
воспользоваться их плодами. Продолжитель-
ность несчастий, которую являет пример лю-
дей, сделавшихся жертвой своих необдуманных 
поступков, произведет на него гораздо более 
сильное впечатление, чем зрелище смертной 
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казни, которое скорее ожесточит, чем исправит 
его» [4, с. 66]. В этом можно явно видеть идею 
превентивной направленности применения на-
казаний при одновременной реализации прин-
ципа гуманности.

Так, анализируя представление философа 
в вопросе применения смертной казни, отме-
тим, что Ч. Беккариа не предлагал отказаться 
от смертной казни как таковой, одновременно 
указывая, что права наказывать в такой фор-
ме у государства юридически не возникает. Он 
пошел по пути совершенствования фундамен-
тальной цели данного вида наказания, много 
времени посвятив объяснению того, почему 
оно в меньшей степени воздействует на пре-
ступника, чем каторга и когда его применение 
оправданно. В этом парадоксальном тезисе и 
отражается путь реформирования уголовного 
права. Именно поэтому нами делается вывод, 
что полностью отказаться от смертной казни 
нельзя и невозможно, поскольку всегда в обще-
стве будут преступники, совершающие особо 
дерзкие и бесчеловечные преступления. Од-
нако очевидно, что применять данную меру 
наказания стоит крайне разборчиво, соблюдая 
условия полной и безоговорочной доказанности 
вины преступника.

Мы видим, что применение пыток и смертной 
казни у Ч. Беккариа является формой бесчело-
вечного отношения государства к преступнику. 
В контексте развития науки уголовного права и 
самой отрасли фундаментальные идеи фило-
софа относительно рассматриваемых вопросов 
заложили кирпичики классической школы уго-
ловного права, существующей и развивающей-
ся в настоящее время.
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Уголовная ответственность за злоупотребления при закупках 
для государственных и муниципальных нужд

Criminal liability for abuse in procurement for state and municipal needs

В статье рассматриваются вопросы уголовной 
ответственности за злоупотребления в сфере за-
купок для государственных и муниципальных нужд 
Российской Федерации. Государство и правоохрани-
тельные органы надежно стоят на охране бюджетной 
сферы России и ее экономического суверенитета, 
эффективно защищая наше государство от разру-
шающего воздействия внешних и внутренних угроз 
и факторов, от опасностей и различного рода нега-
тивных вызовов и рисков в области экономической 
безопасности Российской Федерации. Актуальность 
данной статьи заключается в том, что в ней указано, 
что данное направление находится в современном 
русле мировых тенденций развития уголовно-право-
вого воздействия на современную преступность в 
сфере обеспечения безопасности бюджетной сферы 
страны, главенствующую роль в котором выполняют 
органы государственной власти России и институты 
современного российского гражданского общества, 
что весьма актуально в настоящий период време-
ни. Оригинальность материала состоит в том, что в 
настоящий момент времени в России имеется все-
сторонне качественно разработанная теоретическая 
база для эффективного формирования системы уго-

ловно-правовых мер обеспечения противодействия 
злоупотреблениям при государственных закупках, 
которая законодательно закреплена современной 
нормативно-правовой базой. Среди государствен-
ных органов определены субъекты, деятельность 
которых направлена на эффективное обеспечение 
безопасности бюджетной сферы Российской Феде-
рации и ее хозяйствующих субъектов. Вывод ста-
тьи заключается в том, что исходя из обобщенного 
анализа нормативно-правовой базы Российской 
Федерации, существующих теоретических взглядов 
и высказанных автором предложений и замечаний, 
автором предлагается концептуально новый под-
ход к определению уголовно-правовых мер обеспе-
чения безопасности бюджетной сферы Российской 
Федерации при противодействии преступности в 
сфере государственных закупок, сущность которого 
(в обобщенном виде) отражается в положениях на-
стоящей статьи.

Ключевые слова: уголовная ответственность, 
злоупотребления, государственные закупки, уголов-
ное право, безопасность бюджетной сферы, уголов-
но-правовые меры, правовое обеспечение.
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The article deals with the issues of criminal liabil-
ity for abuses in the sphere of procurement for state 
and municipal needs of the Russian Federation. The 
state and its law enforcement agencies reliably protect 
the budget sphere of Russia and its economic sover-
eignty, effectively protecting our state from the destruc-
tive impact of external and internal threats and factors, 
from dangers and various kinds of negative challenges 
and risks in the field of economic security of the Rus-
sian Federation. The relevance of this article lies in the 
fact that it indicates that this direction is in the modern 
mainstream of the world trends in the development of 
criminal law impact on modern crime in the sphere of 
ensuring the security of the country’s budget sector, the 
dominant role in which is played by the state authorities 
of Russia and institutions of modern Russian civil soci-
ety, which is very relevant at this time. The originality of 
the material consists in the fact that at the present time 
in Russia there is a comprehensive and well-developed 
theoretical base for the effective formation of a system 

of criminal legal measures to ensure counteraction to 
abuses in public procurement, which is legally fixed by 
the modern legal framework. Among the state bodies, 
the subjects whose activities are aimed at effectively 
ensuring the security of the budget sphere of the Rus-
sian Federation and its economic entities have been 
identified. The conclusion of the article is that based 
on a generalized analysis of the legal framework of the 
Russian Federation, existing theoretical views and sug-
gestions and comments made by the author, the author 
proposes a conceptually new approach to the definition 
of criminal law measures to ensure the security of the 
budget sphere of the Russian Federation in countering 
crime in the field of public procurement, the essence of 
which (in a generalized form) is reflected in the provi-
sions of this article.

Keywords: criminal liability, abuse, public procure-
ment, criminal law, public sector security, criminal law 
measures, legal support.

Постановка проблемы. Анализ современ-
ного правоприменения в России свидетель-
ствует о том, что в настоящий момент времени 
существуют в действительности определенные 
серьезные пробелы в эффективном урегулиро-
вании законодателем в Российской Федерации 
уголовной ответственности за злоупотребления 
в сложнейшей системе (сфере) закупок для 
муниципальных и государственных нужд со 
стороны определенных законом лиц, представ-
ляющих непосредственные интересы муници-
пальных, а также государственных заказчиков, 
выполняющих за счет бюджетных средств рос-
сийской казны дорогостоящие муниципальные 
и государственные контракты. Для этого и был 
законодателем принят Федеральный закон от 
23 апреля 2018 года № 99-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» (далее — 
ФЗ № 99). Данный закон направлен на резкое 
усиление ответственности лиц за различного 
рода нарушения в сфере государственных за-
купок товаров, услуг, работ для полноценного и 
бесперебойного обеспечения муниципальных 
и государственных нужд. Преступники своими 
деяниями могут в реальности причинить значи-
тельный ущерб всей бюджетной системе Рос-
сии, а также различного рода бюджетным ор-
ганизациям, иным лицам, которые являются в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее — ФЗ № 44) заказчиками (участ-
никами) различного рода за счет бюджетных 
средств государственных закупок. Указанным 
законом стала предусматриваться ответствен-
ность и за подкуп контрактных управляющих, 
работников контрактной службы, членов спе-
циально созданных комиссий по реализации 
закупок, а также других лиц, принимающих уча-
стие в государственных закупках товаров (услуг, 
работ) для муниципальных и государственных 
нужд. Так как данные нарушения тесно связаны 
с правоотношениями в сфере экономической 
деятельности государства, глава 22 Уголовного 
кодекса Российской Федерации была дополне-
на законодателем двумя статьями: 2004 и 2005.

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Пресса и Интернет еженедельно пе-
стрят различного рода сенсациями о том, что 
постоянно идут задержания нечистых на руку 
чиновников, использующих различные спо-
собы обогащения за счет бюджетных средств 
Российской Федерации при осуществлении го-
сударственных закупок. При этом государству 
наносится огромный ущерб, страдает и имидж 
государственной службы [1, с. 188]. Например, 
по данным Счетной палаты, сумма выявленных 
ревизорами нарушений за 2018 год оказалась 
более чем в 5 раз больше суммы бюджетных 
нарушений за 2016 год. В 2018 году правоохра-
нителями были выявлены нарушения в бюджет-
ной сфере на сумму примерно 300 млрд руб., 
а это примерно в 2,5-2,7 раза больше, чем за 
весь 2017 год. Аудиторы отмечают, что эти сум-
мы включают как коррупционные преступления, 
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так и нарушения законодательства Российской 
Федерации. В России в 2017 году в сфере го-
сударственных закупок компетентные орга-
ны выявили нарушения законодательства на 
119 млрд руб., а в 2016 году — на 53 млрд руб. 
За 2019 год Счетная палата обнаружила при 
проверках бюджетной сферы нарушения на 
884,6 млрд руб., при этом удалось вернуть в 
российский бюджет 4,5 млрд руб., а это на 40% 
меньше, чем показатели 2018 года.

В 2018 году сотрудники Генеральной проку-
ратуры выявили 150 тыс. нарушений законода-
тельства России в системе (сфере) закупочной 
деятельности для муниципальных и государ-
ственных нужд. Важно отметить, что 6% из дан-
ных нарушений законодательства имели под 
собой коррупционную составляющую. Вышеу-
казанные нарушения закона связаны, по наше-
му мнению: 1) с обоснованием начальной (мак-
симальной) цены государственного контракта 
(так называемой НМЦК); 2) изменениями усло-
вий контракта; 3) ограничением конкуренции; 
4) приемкой фактически невыполненных работ 
(услуг); 5) выставлением необоснованных кри-
териев оценки [2, с. 301]. По материалам проку-
рорских проверок более 2,5 тысяч должностных 
лиц были привлечены к уголовной ответствен-
ности (возбуждено 275 уголовных дел), а также 
дисциплинарной ответственности. Интересно и 
то, что только связанных с откатами нарушений 
выявлено более четырех сотен, что на 84% пре-
высило показатели 2017 года. На имущество 
подозреваемых и обвиняемых стоимостью по-
рядка 500 млн рублей наложен арест, который 
позволяет практически полностью компенсиро-
вать нанесенный нашему государству и обще-
ству ущерб.

Выделение не решенных ранее частей 
общей проблемы. При выполнении важней-
ших задач по эффективному противодействию 
злоупотреблениям в сфере закупок товаров 
(услуг, работ) государственным структурам и 
ведомствам (органам власти) России необ-
ходимо четко осуществлять их скрупулезную 
конкретизацию на 3-х уровнях: 1) районном; 2) 
региональном; 3) федеральном. При этом не-
обходимо соблюдать пять основополагающих 
(главенствующих) принципов:

1) соблюдение законности;
2) скрупулезная защита прав и свобод чело-

века и гражданина на всех уровнях;
3) приоритет предупредительных (профилак-

тических) мер;
4) продуманность и выверенность всех дей-

ствий при применении мер для эффективного 

обеспечения противодействия злоупотреблени-
ям при государственных закупках за счет бюд-
жета Российской Федерации;

5) комплексное взаимодействие органов 
власти на федеральном уровне; органов власти 
субъектов Российской Федерации, а также дру-
гих структур и ведомств государства с различ-
ного рода и вида общественными объединени-
ями (организациями), а также международными 
организациями (объединениями) с целью каче-
ственного обеспечения эффективного противо-
действия злоупотреблениям при государствен-
ных закупках.

Подробно и тщательно изучая ведомствен-
ный сегмент сферы (системы) эффективного 
обеспечения противодействия злоупотребле-
ниям при государственных закупках, мы отме-
чаем, что указанный нами сегмент состоит, по 
нашему мнению, из четырех основополагающих 
(важнейших) позиций:

1) российские правоохранительные органы 
(структуры и ведомства), которые являются 
субъектами эффективного обеспечения про-
тиводействия злоупотреблениям при государ-
ственных закупках, а также их научные (обра-
зовательные) заведения и организации. В этот 
же пункт мы включаем и подразделения ЭБиПК 
(экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции), которые весьма эффективно 
могут действовать в указанной нами сфере;

2) бюджетная сфера Российской Федерации, 
которая требует постоянной и качественной за-
щиты от противоправных посягательств со сто-
роны преступного элемента;

3) уголовно-правовые меры эффективного 
обеспечения качественного противодействия зло-
употреблениям при государственных закупках;

4) организационная структура управления 
ведомственным сегментом обеспечения про-
тиводействия злоупотреблениям в сфере го-
сударственных закупок, которая определяется 
непосредственно Президентом России [3, с. 30].

Формулируя цели статьи, мы отмечаем тот 
факт, что при обеспечении противодействия 
злоупотреблениям при государственных закуп-
ках силовые структуры и специальные ведом-
ства (уполномоченные законодателем субъек-
ты в данной сфере: МВД России, ФАС России, 
ФСБ России, Росфинмониторинг, Росгвардия 
и т. п.) на практике реализуют следующие важ-
нейшие функции: а) уголовно-процессуальные; 
б) административные; в) оперативно-разыск-
ные и т. д., при которых:

1) выявляют риски (вызовы, угрозы) противо-
действию злоупотреблениям при государствен-
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ных закупках за счет бюджета России, а также 
вырабатывают специально установленные за-
конодателем России меры, направленные на 
качественное противодействие противоправ-
ным рискам (вызовам, угрозам);

2) определяют приоритетные направления со-
вершенствования служебной деятельности терри-
ториальных органов правоохранительных служб и 
ведомств России, а также их непосредственных 
структурных единиц (подразделений) в сфере эф-
фективного обеспечения противодействия злоу-
потреблениям при государственных закупках;

3) осуществляют оперативно-служебное об-
служивание (прикрытие) своими силами и сред-
ствами различного рода сфер (отраслей) на-
циональной экономики, в том числе имеющих 
бюджетообразующее, а также стратегическое 
значение. Целью данного обслуживания явля-
ется мониторинг (анализ, прогноз) возможных 
противоправных изменений локальной (мест-
ной) оперативной обстановки системы безопас-
ности при государственных закупках;

4) анализируют, обобщают и распространяют 
передовой отечественный, а также зарубежный 
опыт по эффективному обеспечению противо-
действия злоупотреблениям при государствен-
ных закупках;

5) принимают непосредственное участие (си-
лами своих специалистов) в разработке (фор-
мировании) специальных целевых программ 
федерального и местного уровня, направлен-
ных на обеспечение качественного противодей-
ствия злоупотреблениям при закупках для му-
ниципальных и государственных нужд;

6) рассматривают обращения (письма, жало-
бы, заявления) граждан, а также различных ор-
ганизаций России (в т. ч. и в виде электронного 
документа) по вопросам эффективного и каче-
ственного обеспечения противодействия злоу-
потреблениям при государственных закупках;

7) проводят комплексы: а) оперативно-ра-
зыскных; б) организационных; в) уголовно-про-
цессуальных и других установленных законом 
мероприятий, которые направлены на противо-
действие злоупотреблениям при государствен-
ных закупках;

8) разрабатывают (либо участвуют в разра-
ботке) совместно с органами государственной 
власти: а) проекты международных договоров 
Российской Федерации; б) межведомственные 
нормативные правовые акты и соглашения по 
вопросам качественного обеспечения противо-
действия злоупотреблениям в сфере государ-
ственных закупок товаров, услуг и работ для 
муниципальных и государственных нужд;

9) подготавливают предложения, направлен-
ные на совершенствование законодательства 
нашей страны при обеспечении противодей-
ствия злоупотреблениям в сфере государствен-
ных закупок товаров (услуг и работ);

10) участвуют в разработке, а также самосто-
ятельно разрабатывают проекты федеральных 
конституционных законов, федеральных зако-
нов нашего государства, нормативных право-
вых актов Президента РФ и нормативных пра-
вовых актов Правительства РФ, нормативных 
правовых актов силовых структур и ведомств по 
вопросам противодействия злоупотреблениям 
в сфере закупок для муниципальных и государ-
ственных нужд [4, с. 108].

Изложение основного материала. В со-
ответствии с Уголовным кодексом РФ (ст. 2004 
УК РФ «Злоупотребления в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд») законо-
дателем предусмотрена ответственность за 
нарушение закона (законодательства) России 
о контрактной системе в сфере (системе) за-
купок для муниципальных и государственных 
нужд, совершаемое из корыстной или иной 
личной заинтересованности лицами, которые 
не являются должностными лицами или лица-
ми, выполняющими управленческие функции 
в коммерческой или в другой (иной) организа-
ции, если деяние причинило крупный ущерб 
государству и его бюджету. В качестве квали-
фицирующих признаков этого преступления за-
конодателем России установлено совершение 
его группой лиц по предварительному сговору, 
а также причинение крупного и особо крупного 
ущерба. Размеры крупного и особо крупного 
ущерба соответствуют параметрам, установ-
ленным для статей главы 22 УК РФ (в прим. к 
ст. 1702 УК РФ). Интересно отметить и тот факт, 
что диспозиция статьи 2004 УК РФ являет-
ся по своей сути бланкетной и отсылает нас к 
ФЗ № 44. При этом в законе не уточняется, ка-
кие именно нарушения законодательства Рос-
сии могут образовать объективную сторону рас-
сматриваемого нами состава, однако в любом 
случае такие (указанные в законе) нарушения 
контрактных процедур должны влечь за собой 
крупный ущерб для бюджетной сферы Россий-
ской Федерации.

Говоря о средствах и силах, которые необхо-
димы для эффективного обеспечения противо-
действия злоупотреблениям при госзакупках, 
укажем нижеперечисленное:

1) непосредственно к силам, обеспечиваю-
щим противодействие злоупотреблениям при 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

госзакупках, относятся, по нашему мнению, со-
трудники правоохранительных структур, служб 
и ведомств России;

2) к средствам, по нашему мнению, отно-
сятся: а) материально-технические ресурсы; б) 
финансовые ресурсы; в) иные ресурсы (матери-
альные ценности), которые могут качественно 
содействовать в обеспечении противодействия 
злоупотреблениям при госзакупках [5, с. 107].

Скрупулезно рассматривая первоочередные 
меры, которые необходимо принять при обеспе-
чении противодействия злоупотреблениям при 
госзакупках, мы ясно видим, что в реальности 
существуют 2 основных уровня и на каждом 
уровне присутствует своя специфика, а именно:

1) территориальные органы правоохрани-
тельных структур нашего государства — цели и 
задачи данных мероприятий обеспечиваются их 
ежегодным учетом, а также при создании рас-
порядительных и планирующих документов, где 
обязательно учитывается специфика каждого из 
85 субъектов России (экономическая, полити-
ческая, криминогенная, социальная и т. п.). При 
этом отметим, что каждый субъект России по-
своему уникален и своеобразен (состав населе-
ния, развитость промышленной базы и дорожной 
сети, площадь субъекта, количество населения, 
развитость инфраструктуры и многое другое);

2) правоохранительные органы и ведомства 
Российской Федерации — цели и задачи данных 
мероприятий обеспечиваются их ежегодным 
учетом, а также при создании планирующих и 
распорядительных документов, с ежегодным 
подробным докладом руководителей право-
охранительных органов высшему руководству 
страны.

Для объективной и независимой оценки пол-
ноты и качества реализации мер, направлен-
ных на обеспечение противодействия злоупо-
треблениям в сфере государственных закупок, 
необходимо осуществлять нижеуказанное:

а) своевременное корректирование в орга-
низации мероприятий при обеспечении эффек-
тивного противодействия злоупотреблениям в 
сфере государственных закупок;

б) взвешенная оценка способности субъек-
тов обеспечения противодействия злоупотре-
блениям в сфере государственных закупок ре-
шать сложнейшие задачи, стоящие перед ними, 
а также достаточности ресурсов для организа-
ции противодействия (материальных, финансо-
вых и др.);

в) скрупулезный анализ полученных резуль-
татов (сравнивается первоочередная целевая 
установка и запланированные заранее задачи);

г) определение основных причин неэффек-
тивности при реализации запланированных 
мер (технологического характера, управленче-
ского характера, организационного характера, 
информационного характера и т. п.).

Важно отметить, что риски (угрозы) при гос-
закупках для муниципальных и государствен-
ных нужд носят определенный характер и, по 
нашему мнению, связаны, прежде всего:

1) со значительным сокращением нацио-
нального (российского) внутреннего валового 
продукта (далее — ВВП);

2) существенным снижением экономической 
активности (в т. ч. инвестиционной и инноваци-
онной активности);

3) снижением экономического и технологиче-
ского потенциалов;

4) снижением научного потенциала в нашей 
стране;

5) упадком в сельском хозяйстве;
6) неэффективностью расходования бюд-

жетных средств;
7) неэффективностью работы банков в России;
8) преобладанием в экспорте из нашей страны 

сырья (нефть, уран, газ, древесина, уголь и т. п.);
9) преобладанием в импорте в Россию продо-

вольствия, лекарств, высокотехнологичного обо-
рудования и предметов роскоши (иномарки и др.).

Имеющая место в существующий момент 
времени в Российской Федерации потенциаль-
ная угроза некоторого роста криминализации 
социально-экономических отношений в Рос-
сии, которые складываются непосредственно 
при постоянном реформировании устройства 
нашей страны (политического, социально-эко-
номического устройства и т. п.), приобретает, по 
нашему мнению, особенную и острую для все-
го российского социума (общества) важность. 
Некоторые серьезнейшие упущения (ошибки), 
которые были допущены руководством России 
в 1991—1998 годах (непосредственно в самом 
начале становления суверенной и независи-
мой России при проведении реформирования в 
нашей стране) в целом ряде областей и сфер 
жизнедеятельности российского общества: 
а) в социальной области; б) военной сфере; 
в) социально-экономической и других областях 
и сферах, несколько ослабили нашу страну, что 
привело: 1) к небольшому снижению уровня кон-
троля со стороны органов власти; 2) некоторому 
несовершенству уголовно-правовой базы в на-
шем российском правовом поле; 3) некоторому 
отсутствию продуманной госполитики в военной 
и социальной сферах нашего современного со-
циума; 4) снижению важнейшего уровня нрав-
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ственных (духовных) моментов (начал) в нашем 
обществе. Все это способствовало активизации 
преступного элемента и особенно опасных для 
всего российского общества его организован-
ных форм и методов негативного влияния на 
социум (общество), росту коррупции.

Вышеуказанные упущения проявились в 
Российской Федерации, по нашему мнению, 
впоследствии:

1) в некотором ослаблении уголовно-право-
вого контроля над положением в нашей стране;

2) в случаях преступного взаимодействия 
отдельных должностных лиц органов власти в 
России с криминалитетом, в том числе и с меж-
дународным;

3) во влиянии данных отрицательных тенден-
ций на развитие бизнеса и банковского сектора 
в России; на стабильную работу и эффективное 
развитие заводов и производств; на работу тор-
говых сетей, организаций и т. п.

Из этого мы делаем вывод, что непримири-
мое и неустанное противодействие организо-
ванной преступности и коррупции имеет в своем 
позитивном направлении не только уголовно-
правовой, но и весьма важный для современно-
го российского общества социально-экономиче-
ский и политический характер [6, с. 51].

Скажем прямо о том, что в нашем россий-
ском социуме существуют острейшие пробле-
мы, которые значительно увеличивают уровень 
непосредственного воздействия этих крими-
нальных угроз и рисков на российских граждан 
в частности и на наше общество и Россию в 
целом. По нашему мнению, такими проблемами 
являются: 1) недофинансирование технической 
и материальной составляющей деятельности 
по эффективному предупреждению организо-
ванной преступности; 2) непрекращающийся 
отток высококлассных и опытных сотрудников и 
работников из силовых структур нашей страны; 
3) недостаточная квалифицированная правовая 
обеспеченность правоохранительной деятель-
ности; 4) случаи правового нигилизма в обще-
стве, то есть негативные случаи отрицания пра-
ва в социуме как социального (общественного) 
института, целостной системы установленных 
и принятых обществом правил поведения в со-
циуме; 5) отсутствие тщательно продуманной 
системы общественной (социальной) профи-
лактики противоправного поведения (профи-
лактики правонарушений в обществе).

Главная (важнейшая) задача уголовного 
закона в России (и не только в России) — ка-
чественное и эффективное противодействие 
преступности, борьба с криминалом, резуль-

тативная и действенная профилактика. И для 
решения этой важнейшей задачи как никогда 
требуются полная консолидация (объединение) 
всех имеющихся в наличии сил, средств и при-
ложение максимальных усилий, которые будут 
своевременно направлены на результативное 
противодействие криминалу. Наше суверенное 
государство заинтересовано в полнейшей лик-
видации опасных для российского общества 
криминальных проявлений, а также в выработ-
ке эффективной системы принципов, правил и 
мер защиты наших граждан и социума от раз-
личного рода противозаконных посягательств. 
Данная система принципов, мер и правил защи-
ты должна быть в полном объеме обеспечена 
всеми необходимыми ресурсами, материально-
техническими средствами и профинансирована 
на необходимом уровне [7].

Отметим, что в данном случае важнейшее 
значение будут иметь сформированная по всем 
правилам и в соответствии с законом единая 
система результативных мер общественной 
(социальной) профилактики в нашем современ-
ном обществе, а также квалифицированное уго-
ловно-правовое воспитание законопослушных 
индивидуумов (граждан) в нашем социуме. Все 
указанные нами меры должны быть в первую 
очередь направлены на продуктивную защиту 
прав и свобод граждан нашей великой страны, 
здоровья и благополучия, нравственности и 
собственности каждого человека и граждани-
на, причем независимо от его убеждений, расы, 
происхождения, имущественного положения, 
гражданства, национальности и т. п.

Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации для результативного обе-
спечения всей системы экономической безо-
пасности нашей страны важнейшие (основные) 
усилия направляет на устранение негативных 
дисбалансов: а) в социально-экономической 
сфере; б) территориальном развитии всех 
85 субъектов России; в) плодотворном разви-
тии рынка труда и занятости населения России; 
г) повышении обороноспособности нашего госу-
дарства и т. д.

Продуктивному противодействию злоупо-
треблениям при госзакупках в долгосрочной 
перспективе будут, по нашему мнению, также 
способствовать: а) повышение уровня резуль-
тативности (эффективности) российских право-
охранительных органов, ведомств и специаль-
ных служб; б) создание качественной системы 
профилактики правонарушений (преступности), 
включая продуктивный мониторинг и оцен-
ку правоприменительной практики в России; 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

в) применение на практике специально разра-
ботанных специалистами и учеными мер, при-
водящих к резкому снижению уровня коррумпи-
рованности в нашем государстве.

Для действенной профилактики преступно-
сти в России и плодотворной борьбы с нею в 
первую очередь, по нашему мнению, необходи-
мо квалифицированное и постоянное развитие 
уголовно-правовой базы как основы надежной 
и эффективной защиты прав и законных инте-
ресов всех членов нашего общества, а также 
неукоснительное соблюдение международно-
правовых обязательств Российской Федерации 
в сфере противодействия преступности. Важ-
нейшая задача российского законодателя — 
лишить весь криминал питательной среды, ко-
торая обусловлена: 1) некоторыми изъянами 
(недостатками) в российском уголовном праве; 
2) введенными против нашей страны санкция-
ми; 3) последствиями мирового масштаба пан-
демии коронавируса [8, с. 84].

Подчеркнем тот факт, что уголовно-право-
вое обеспечение противодействия злоупотре-
блениям при госзакупках составляет в действи-
тельности четко выверенную систему строго 
обозначенных юридических норм (принципов) 
реализации государственной политики в обла-
сти защиты граждан России, общества и всего 
государства в целом от внешних и внутренних 
рисков и угроз. Важен и тот факт, что уголовное 
право в Российской Федерации занимает в еди-
ной системе уголовно-правового обеспечения 
противодействия злоупотреблениям в сфере 
государственных закупок особое и весьма важ-
ное место [9].

В качестве первоочередных векторов проти-
водействия рискам (угрозам, опасностям) при 
эффективном обеспечении противодействия 
злоупотреблениям при госзакупках уголовно-
правовыми средствами нами определяется сле-
дующее:

1) выработка и реализация уголовно-право-
вых мер противодействия преступности в финан-
сово-экономической сфере нашего государства;

2) выработка и реализация на практике уго-
ловно-правовых мер противодействия корруп-
ции и организованной преступности в России.

Выводы и перспективы. Подводя итоги, 
автор отмечает, что эффективная борьба со 
злоупотреблениями в сфере госзакупок, а также 
с коррупцией, экономической и организованной 
преступностью в действительности обязатель-
но должна осуществляться на основе общегосу-
дарственного единого комплекса эффективных 
контрмер по пресечению данных и неприемле-

мых для любого общества видов преступной 
(противоправной) деятельности [10].

Рассуждая об уголовной политике в сфере 
обеспечения успешного противодействия злоу-
потреблениям в сфере госзакупок, отметим тот 
момент, что в данном случае, по мнению авто-
ра, это единая совокупность социально-эконо-
мических, уголовно-правовых и многих других 
специальных мер, направленных на защиту 
бюджета России от преступных посягательств 
криминалитета.

Злоупотребления при закупках товаров (ра-
бот, услуг) для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд влекут за собой су-
щественный (значительный) ущерб всей бюд-
жетной системе Российской Федерации, а также 
бюджетным учреждениям России, иным лицам, 
являющимся в соответствии с ФЗ № 44 заказчи-
ками или участниками госзакупки.

Актуальность данного вопроса также обу-
словлена:

а) необходимостью обеспечения эффектив-
ности охраны бюджетной системы Российской 
Федерации уголовно-правовыми средствами;

б) недостаточной научной разработанностью 
проблемы уголовной ответственности за зло-
употребления при госзакупках товаров (работ, 
услуг) для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд в теории российского уго-
ловного права, в связи с тем что уголовная от-
ветственность за указанное преступное деяние 
была введена в действие ФЗ № 99;

в) насущной потребностью восполнить пробе-
лы в законодательном регулировании уголовной 
ответственности за злоупотребления в назван-
ной сфере со стороны лиц, представляющих 
интересы государственных или муниципальных 
заказчиков, а также лиц, исполняющих государ-
ственные или муниципальные контракты;

г) острой необходимостью определить при-
знаки, которые позволят четко очертить круг 
противоправных деяний, совершаемых пре-
ступным элементом при госзакупках товаров 
(работ, услуг) для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд;

д) проблемами правоприменительной прак-
тики, возникающими при квалификации рассма-
триваемого преступления.

Автор уверен в том, что силовые и специаль-
ные (правоохранительные) структуры и ведом-
ства России должны и просто обязаны в соот-
ветствии с законом Российской Федерации как 
органы исполнительной власти федерального 
уровня принимать самое активное (и непосред-
ственное) участие в обеспечении эффектив-
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ного и качественного противодействия злоупо-
треблениям в сфере государственных закупок, 
надежно охраняя бюджетную сферу нашего 
суверенного и мощного государства [11, с. 165].
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Меры защиты от корпоративного захвата

Protective measures against corporate seizure

Нестабильность в экономической сфере, посто-
янно усложняющиеся отношения между экономиче-
скими субъектами, действующими в современной 
экономике обусловливают повышение уровня кри-
миногенности таких отношений. В рамках настояще-
го исследования автором поставлена цель выявить 
меры защиты от корпоративного захвата. В работе 
отмечается, что наиболее эффективными мерами 
защиты от корпоративного захвата являются пре-
вентивные меры, создающие барьеры для корпо-
ративного захвата. Также автором анализируются 
оперативные меры защиты, которые применяются в 
условиях уже случившегося корпоративного захвата 
и направлены на недопущение перехвата контроля 
над компанией. Практическая значимость настояще-
го исследования заключается в возможности исполь-
зовать его выводы руководством малого и среднего 
предпринимательства в качестве основы при раз-
работке профилактических действий, направленных 
на минимизацию рисков корпоративного захвата. 
Результаты настоящего исследования можно также 
использовать как ориентир при разработке оператив-
ных мер защиты при уже начавшемся корпоративном 
захвате в целях минимизации причиненного вреда.

Ключевые слова: рыночная стоимость, противо-
правное поглощение юридических лиц, рейдерский 
захват, корпоративный захват, недружественное по-
глощение.

Instability in the economic sphere, constantly com-
plicated relations between economic entities operating 
in the modern economy, increase the level of crimino-
genicity of such relations. In the framework of this study, 
the author sets the goal to identify protective measures 
against corporate seizure. It is noted in the work that the 
most effective protective measures against corporate 
seizure are preventive measures that create barriers to 
corporate seizure. The author also analyzes operational 
protection measures that are applied in the conditions of 
an already occurred corporate seizure and are aimed at 
preventing the interception of control over the company. 
The practical significance of this study lies in the possi-
bility of using its findings by the leadership of small and 
medium-sized enterprises as the basis for the develop-
ment of preventive actions aimed at minimizing the risks 
of corporate seizure. The results of this study can also 
be used as a guideline in the development of operational 
protection measures when corporate seizure has already 
begun in order to minimize the harm caused.

Keywords: market price, illegal absorption of legal 
entities, raider seizure, corporate seizure, unfriendly 
takeover.

Введение. Высокая неопределенность на 
мировом финансовом рынке формирует до-
полнительные риски предпринимательской 
деятельности. Как крупные корпорации, так и 
малое и среднее предпринимательство в кра-
ткосрочной перспективе столкнутся с пробле-

мами погашения обязательств перед кредито-
рами и обеспечения финансовой устойчивости. 
Проблемы с финансовой устойчивостью пре-
вращают компании в удобные мишени для по-
глощающих компаний, желающих осуществить 
корпоративный захват.
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Ряд компаний осуществляет сделки слияния 
и поглощения для достижения экономии на мас-
штабах деятельности [1, с. 56]. Зачастую ми-
шенью для достижения подобной цели стано-
вится малое и среднее предпринимательство. 
По мнению В.Ю. Дроздова, достаточно часто 
собственники, руководители юридических лиц 
оказываются беззащитными в случае захвата 
корпоративного контроля, находясь в преду-
беждении, что их компания не может стать объ-
ектом рейдерских интересов [2, с. 109]. В дей-
ствительности собственникам и руководителям 
бизнеса довольно сложно оценить риски быть 
поглощенными, ведь далеко не всегда действия 
захватчиков очевидны.

В настоящее время существуют следующие 
основные способы враждебного поглощения: 
демпинг, переманивание ценных сотрудников, 
скупка крупного пакета акций на фондовой бир-
же, смена руководства организации, скупка дол-
гов с последующей угрозой несостоятельности 
(банкротства) [3, с. 23].

Использование комплексных мер защиты 
позволяет снизить риски потери управления 
компанией и всего имущественного комплекса. 
Комплексные меры защиты можно подразде-
лить на превентивные и оперативные.

Превентивные меры, в отличие от оператив-
ных, помогают создать надежную корпоратив-
ную защиту компании путем предварительного 
внедрения и включают комплекс мер для соз-
дания правовых и экономических барьеров для 
компаний-захватчиков.

В российских рыночных условиях руково-
дители компаний обычно не применяют более 
одного инструмента, стараясь минимизировать 
убытки акционеров при возникновении корпора-
тивных захватов.

Превентивные меры защиты от корпо-
ративного захвата. Меры профилактической 
защиты обычно содержатся в статьях устава 
компании. Политику компании, направленную 
на защиту от поглощений, также называют «от-
равленной пилюлей».

Использование квалифицированного 
большинства при принятии важных реше-
ний. Например, они могут касаться вопросов 
покупки компании при поглощении или при 
смене ее руководства. Перечень таких вопро-
сов, при которых необходимо принятие реше-
ния квалифицированным большинством, уста-
навливается самим обществом (обычно от 60 
до 80% от общего количества акций, компания 
может установить порог вплоть до 95%). Дан-
ная мера позволяет ограничить возможности 

компании-захватчика завладеть управлением и 
собственностью компании-цели. Однако это со-
относится с большими финансовыми затратами 
в плане организации общего собрания акционе-
ров при обсуждении вышеуказанных вопросов.

Ограничение прав голоса. Ограничены в 
голосовании могут быть только привилегиро-
ванные акции, обыкновенные нельзя ограничи-
вать в правах, в противном случае тут же упа-
дет их рыночная стоимость и, следовательно, 
стоимость компании, что отпугнет инвесторов-
совладельцев и создаст дополнительные пре-
имущества для поглощающей компании.

Сбор и анализ внешней информации. 
Компании для предотвращения осуществления 
какой-либо попытки реализации корпоративно-
го захвата необходимо постоянно производить 
сбор и анализ всей внешней информации: ак-
тивность миноритарных акционеров, которая 
проявляется в их интересе к деятельности ком-
пании, запросах о выдаче копий документов 
компании; наступление многочисленных про-
верок со стороны контролирующих органов, в 
рамках которых проверяющие запрашивают 
учредительные документы, бухгалтерские кни-
ги, реестры акционеров, различные договоры с 
контрагентами; инициирование со стороны по-
тенциальных захватчиков судебных дел, в ходе 
которых они могут получить доступ к важным 
документам общества; случаи осуществления 
захватов различных компаний в той же сфере 
и регионе, где функционирует компания-цель; 
требование со стороны акционеров, обладаю-
щих более 1% акций, направленное держателю 
реестра, о выдаче данных реестра акционеров.

Осуществление единовременных ком-
пенсационных выплат руководству компа-
нии в случае смены собственника компании. 
Данное положение включается в трудовой до-
говор с сотрудниками компании. Это сказывает-
ся на том, что захват данной компании сопря-
жен с достаточно большими затратами, так как 
компании-захватчику приходится выплачивать 
компенсационные выплаты прежним сотруд-
никам в случае смены руководства, органи-
зационно-правовой формы и т. д. Однако воз-
можно и такое, что компенсационные выплаты 
осуществляют сами акционеры компании-цели 
для того, чтобы нейтрализовать действия руко-
водства при корпоративном захвате. Выплата 
компенсационных выплат не всем сотрудникам 
компании, а лишь руководству представляется 
нецелесообразной, поскольку обычно именно 
руководство и предоставляет необходимую ин-
формацию поглощающей компании.
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Передача акций в доверительное управ-
ление. В случае передачи в доверительное 
управление бездокументарных ценных бумаг 
может быть предусмотрено объединение таких 
ценных бумаг, передаваемых в доверительное 
управление разными лицами. Обращение взы-
скания по долгам учредителя на ценные бумаги, 
переданные им в доверительное управление, 
как и в случае с передачей в доверительное 
управление имущества, не допускается, за ис-
ключением несостоятельности (банкротства) 
этого лица.

Введение в компании режима коммерче-
ской тайны. Важным методом превентивной 
защиты является введение в компании режима 
коммерческой тайны, поскольку охрана конфи-
денциальности коммерческой информации про-
тиводействует корпоративным захватам [4, с. 35]. 
Режим действует во всех компаниях, иначе не су-
ществовало бы конкуренции. Важным является 
действительное фактическое поддержание ре-
жима коммерческой тайны, в противном случае 
у компании-захватчика может оказаться инфор-
мация, которая поможет успешно осуществить 
корпоративный захват компании-цели.

Реструктуризация обособленных под-
разделений внутренней структуры бизнеса. 
Достаточно состоятельным методом защиты 
является реструктуризация обособленных под-
разделений внутренней структуры бизнеса, 
когда они выделяются в независимые юридиче-
ские лица. В данном случае выделение блоков 
деятельности компании происходит по следую-
щим критериям: владельческий, производствен-
ный, управленческий и торговый. Владельче-
ская компания имеет в собственности главные 
активы бизнеса и не принимает участие в те-
кущей хозяйственной деятельности, производ-
ственная компания использует главные активы 
на основании договора аренды, в управляющей 
компании расположены все основные рабочие 
кадры в виде управляющих, юристов, экономи-
стов и т. д. [5, с. 86].

Передача полномочий по вынесению ре-
шений, касающихся ключевых вопросов, в 
ведение коллегиального органа управления 
компании. Управление структурой собственно-
сти является эффективной профилактической 
мерой. Достаточно эффективным способом 
защиты является мера по передаче полномо-
чий по вынесению решений, касающихся клю-
чевых вопросов, в ведение коллегиального 
органа управления компании (совет директо-
ров, правление и т. д.). Данный пункт должен 
быть указан в уставе общества и содержать тот 

перечень вопросов, по которым принимаются 
решения в таком составе. При этом принятие 
решения должно быть только единогласно. Это 
даст возможность устранять какое-либо неза-
конное влияние извне на руководителя в силу 
того, что физическое и психологическое давле-
ние намного сложнее оказывать на группу лиц 
(совет директоров), чем на одного человека 
(директор).

Защитные меры оперативного характера. 
Оперативные меры применяются в условиях 
уже случившегося корпоративного захвата и 
направлены па недопущение перехвата кон-
троля над компанией. Специалисты выделяют 
следующие разновидности мер оперативного 
характера: пассивная (меры направлены ис-
ключительно на защиту и не влияют на статус 
захватчика) и активная (меры, при которых 
компания-цель берет на себя такие же функции 
нападения, как и у захватчика) защита.

Добровольное блокирование акций по 
лицевому счету акционера. Выделяют такие 
оперативные меры, как добровольное блоки-
рование акций по лицевому счету акционера. 
Применение данного способа эффективно при 
появлении первых признаков начала корпора-
тивного захвата.

Контратака на акции компании-захватчи-
ка. Для реализации данной меры поглощаемая 
компания должна в короткие сроки аккумули-
ровать денежные средства для покупки зна-
чительного пакета акций компании-агрессора. 
Целесообразность данного метода вызывает 
сомнения, поскольку отсутствуют гарантии того, 
что вложенные инвестиции окупятся в даль-
нейшей перспективе. В российских рыночных 
условиях обычно применяют контратаку в виде 
встречной покупки долговых обязательств.

Срочный вывод активов. Концепция выж-
женной земли. Срочный вывод активов явля-
ется достаточно радикальным способом, но 
остается распространенным среди других опе-
ративных способов защиты. В данном способе 
происходит вывод имущества из компании-це-
ли на другие подконтрольные компании либо на 
сторонние дружественные организации. Есте-
ственно, что это влияет на стоимость всей ком-
пании и значительно уменьшает ее, но при этом 
позволяет собственнику компании оперативно 
вывести свои активы и сохранить контроль над 
ними, при условии что указанные активы не на-
ходятся под арестом, санкционированным по 
иску захватчиков.

Инициирование в отношении захватчика 
судебных процессов. В качестве еще одной 
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меры защиты можно выделить инициирование 
в отношении захватчика судебных процессов, 
касающихся нарушения им антимонопольного 
законодательства и иных законов, касающихся 
функционирования рынка.

Выводы. Таким образом, представляется 
эффективным комплекс способов защиты ком-
пании от корпоративных захватов в рамках трех 
направлений:

1. Выработка у захватчиков мнения о нецеле-
сообразности осуществления корпоративного 
захвата по отношению к компании-цели. Данное 
направленное информационное воздействие 
способно сформировать у компаний-агрессо-
ров такое мнение, что захват компании-цели 
имеет высокую степень сложности и сопряжен 
с крупными издержками (финансовыми, органи-
зационными, временными, репутационными) на 
его реализацию. Информационное воздействие 
может осуществляться через внутренние доку-
менты компании, сайт компании, СМИ и т. д.

Внутреннее содержание информационно-
го воздействия должно содержать следующие 
послания: информация о процедурах, приме-
няемых при защите от захвата; информация о 
процедурных барьерах, которые проявляются 
при осуществлении корпоративного захвата; от-
сутствие каких-либо характеристик компании, 
благодаря которым осуществляется процесс 
захвата компании; информация о последствиях 
реализации попыток корпоративного захвата. 
В конечном итоге захватчик отказывается от 
приобретения контроля над компанией.

2. Выработка у руководства, сотрудников и 
участников общества, а также его кредиторов, 
контрагентов и клиентов лояльности по отноше-
нию к данной компании. Указанный способ защи-
ты имеет своей направленностью поддержание 
достаточного уровня мотивации всех заинтере-
сованных лиц общества в поддержке компании-
цели в период реализации корпоративного за-
хвата и отказ от взаимодействия с захватчиками.

В рамках данного способа имеется два мето-
да повышения лояльности:

1) повышение степени удовлетворенности 
заинтересованных лиц по факту взаимодей-
ствия с компанией с помощью: а) увеличения 
объема предоставляемых выгод; б) сокращения 
времени предоставления выгод;

2) информирование заинтересованных лиц: 
а) о высокой вероятности получения нужных 
выгод в будущем; б) с целью формирования ло-
яльного поведения по отношению к компании.

Стоит отметить также, что указанный способ 
защиты оказывает положительное влияние на 

долгосрочное взаимовыгодное взаимодействие 
всех заинтересованных лиц с компанией.

3. Создание корпоративных процедур, кото-
рые при наступлении процесса корпоративного 
захвата могут оказать противодействие в при-
нятии решений, окончательно способствующих 
процессу захвата. Данный способ защиты пред-
усматривает внедрение каких-либо дополни-
тельных требований к процедуре принятия ре-
шений органами управления.

Заключение. Резюмируя, можно отметить, 
что само руководство организации может опре-
делять ход развития того или иного случая кор-
поративного захвата. При должной грамотности 
и подготовленности к захватам руководства 
компании, его эффективности в управлении и 
осуществлении контроля над всеми внутрен-
ними процессами вероятность проведения кор-
поративного захвата практически сводится к 
нулю, при том что каждая такая попытка захва-
та организации сообразна большим издержкам. 
Юридические лица могут защититься от корпо-
ративных захватов, помимо прочих, с помощью 
таких мер, как регулярная проверка сведений, 
получаемых от реестродержателя, о сделках, 
затрагивающих акции акционерного общества; 
создание так называемого «тревожного паке-
та»; осуществление единовременных компен-
сационных выплат руководству компании в слу-
чае смены собственника компании; передача 
акций в доверительное управление; повышение 
эффективности взаимодействия с акционера-
ми; введение в компании режима коммерческой 
тайны; проведение «антирейдерских аудитов» 
и других мер. Наиболее актуальной мерой за-
щиты в современных условиях является выра-
ботка у захватчиков мнения о нецелесообраз-
ности осуществления корпоративного захвата 
по отношению к компании-цели (например, о 
том, что захват компании-цели имеет высокую 
степень сложности и сопряжен с крупными фи-
нансовыми, организационными, временными, 
репутационными и другими издержками на его 
реализацию и т. п.), которая осуществляется с 
помощью информационного воздействия через 
внутренние документы компании, сайт компа-
нии, СМИ и другие ресурсы.
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Значение субъективных признаков при квалификации 
незаконного образования организации через подставное лицо: 

предложения по совершенствованию законодательства

The value of subjective signs in the qualification of an illegal formation 
of an organization through a dummy: proposals for improving legislation

В статье рассматривается соответствие структу-
ры и нормативного содержания состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 1731 УК РФ, принципу 
субъективного вменения. Исследуется возможность 
более глубокой дифференциации ответственности 
на основании разграничения направленности умыс-
ла виновного лица. Сформулированы законотворче-
ские предложения по совершенствованию уголовно-
го законодательства в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: подставное лицо, фирма-од-
нодневка, субъективное вменение, квалификация, 
лжепредпринимательство.

The article examines the compliance of the structure 
and the normative content of the corpus delicti under 
art. 1731 of the Criminal code of the Russian Federation, 
the principle of subjective imputation. The possibility of 
a deeper differentiation of responsibility based on the 
delimitation of the direction of the guilty person’s intent 
is investigated. Legislative proposals for improving the 
criminal legislation in this area have been formulated.

Keywords: figurehead, fly-by-night firm, subjective 
imputation, qualifications, pseudo-business.

Термин «подставное лицо», используемый в 
уголовном законодательстве относительно не-
продолжительный период времени, начинает 
плотно укореняться в уголовно-правовой науке 
и ассоциироваться с учреждением юридических 
лиц, в чем, собственно, и находит свое отгра-
ничение от юридически неквалифицированного 
трактования вышеназванного понятия. Вместе с 
тем, при рассмотрении особенностей квалифи-
кации заявленного в заглавии настоящей статьи 
преступления мы исходим из дефинитивного 
аппарата, предусмотренного самим законода-
телем, частью которого является и содержание 
примечания к статье 1731 УК РФ, рассматривая 
категорию подставного лица сугубо через призму 
неправомерного создания той или иной органи-
зации. Несмотря на то что сведение указанного 

понятия к тематике квалификации незаконного 
образования (создания, реорганизации) юриди-
ческого лица представляет собой не вполне обо-
снованное сужение юридического значения этого 
термина, предлагаем рассматривать его именно 
в аспекте уголовно-правовой характеристики об-
щественно опасного поведения, выражающего-
ся в создании так называемых фирм-однодневок 
(однако отдельного внимания заслуживает то 
обстоятельство, что через условных подставных 
лиц могут создаваться какие-либо юридические 
организации, не имеющие своим целеполагани-
ем обналичивание денег в условиях своего кра-
тковременного существования, в этой связи не 
рекомендуем злоупотреблять понятием «фирма-
однодневка» при юридическом и криминологиче-
ском анализе презюмируемых составов).
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Трудно переоценить значение статей 1731 и 

1732 УК РФ для отечественной экономики. Во-
прос юридико-технического совершенства двух 
указанных норм находится в прямой связи с 
уровнем безопасности законной предпринима-
тельской деятельности, с ролью теневой эконо-
мики в современной капиталистической России.

Появились два данных состава с внесени-
ем изменений в УК РФ Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 419-ФЗ, а последу-
ющий нормотворческий процесс расширил их 
действие с принятием Федерального закона от 
30 марта 2015 года № 67-ФЗ, ознаменовавшим 
частичное переосмысление понятия подставно-
го лица.

Отдельного внимания заслуживает факт 
существования в прошлом состава престу-
пления, предусмотренного в утратившей силу 
статье 173 УК РФ (лжепредпринимательство), 
определяющего в качестве общественно опас-
ного поведения создание коммерческой орга-
низации без фактической цели осуществления 
предпринимательской или банковской деятель-
ности. Очевидно, что по субъективным и объ-
ективным признакам изъятую из закона норму 
можно признать более конкретизированной, 
нежели, насколько бы парадоксальным это не 
казалось, включенные вместо нее два специ-
альных состава.

Во-первых, в редакции статьи 173 УК РФ де-
лалось указание на то, что регистрируемая по-
добным образом организация относится к ком-
мерческим структурам, что не вызывает у нас 
исследовательских возражений, учитывая, в ка-
кой главе размещалась соответствующая статья 
(преступления в сфере экономической деятель-
ности). Однако в действующих редакциях нет 
подобного указания, хотя данный признак пред-
полагается при буквальном же толковании изло-
женной в действующей редакции УК РФ нормы 
(ст. 1731 УК РФ), в диспозиции которой говорится 
просто о создании юридического лица, вполне 
обоснованным будет предположение, что под 
данный состав попадают и случаи регистрации 
через подставных лиц некоммерческих органи-
заций. Подобное расширение норм привело к 
отсутствию единой интерпретации статьи 1731 
УК РФ в правоприменительной среде, открывая 
перспективу произвольного толкования уголов-
ного закона должностными лицами и органами 
от системы правосудия, формирующими на ме-
стах непересекающиеся «традиции» правопри-
менения, что мы, безусловно, не можем отнести 
к положительной тенденции. Таким образом, 
под признаки одного состава преступления по-

падают два поведенческих акта, отличающихся 
между собой в аспекте направленности вреда на 
конкретные общественные отношения, то есть 
различающиеся по характеру общественной 
опасности, а следовательно, и в субъективных 
признаках. Получается, что законодательство 
относится безразлично к вопросу осознания ви-
новным лицом своего противоправного воздей-
ствия на различные общественные отношения, 
умаляя тем самым саму идею выделения от-
дельной группы преступлений в структуре гла-
вы 23 УК РФ. Нет, нами не выдвигаются предло-
жения по дублированию исследуемого состава в 
различных главах, уголовное законодательство 
на сегодняшний день и так перенасыщено спе-
циальными нормами, но оставлять подобное 
обстоятельство без должного юридико-техниче-
ского реагирования недопустимо.

Описанная ситуация требует нормотворче-
ского разрешения, хотя бы в структуре уже име-
ющейся нормы (ст. 1731 УК РФ). Остается лишь 
вопрос: свести ли данную статью к созданию 
лишь коммерческих организаций, либо частич-
но поменять ее структуру, разграничив ответ-
ственность за использование подставного лица 
для создания коммерческой или некоммерче-
ской организации. Одно из деяний, например, 
можно отнести к квалифицированному составу. 
Мы склоняемся ко мнению, что наибольшая об-
щественная опасность лежит в плоскости соз-
дания именно коммерческих организаций, даже 
Особенная часть уголовного закона, структура 
которой построена по иерархичному принципу, 
провозглашает повышенную важность обще-
ственных отношений по охране экономической 
деятельности, относительно отношений в сфе-
ре службы в некоммерческих организациях.

Во-вторых, если состав лжепредпринима-
тельства напрямую указывал в качестве кон-
структивного признака отсутствие у виновного 
лица намерения по осуществлению предпри-
нимательской деятельности, соответствующего 
положения не содержится в действующей ре-
дакции статьи 1731 УК РФ, расширяя тем самым 
область ее применения, что, однако, приводит 
к проблемам, аналогичным тем, что описаны 
в настоящей статье ранее. Учитывая приори-
тет субъективного вменения над объективным, 
необходимость квалификации и привлечения 
к ответственности виновного исходя из вины и 
направленности умысла, считаем юридически 
неграмотным отсутствие какого-либо указания 
на цель создания юридического лица через под-
ставных лиц. В частности, субъект преступле-
ния может использовать подставное лицо для:
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

а) регистрации коммерческой организации, 
если он сам по тем или иным признакам не 
может зарегистрировать ее на свое имя в силу 
недееспособности. Например, «если лицо, ве-
дущее предпринимательскую деятельность, та-
ким образом пыталось скрыть это, поскольку в 
силу законодательных установлений ему было 
это запрещено» [1, с. 134];

б) минимизации персональных юридических 
рисков, переложив возможную ответственность 
на номинального учредителя;

в) регистрации коммерческой организации 
с коллегиальным органом управления, состо-
ящим из номинальных держателей, имея при 
этом намерение по осуществлению предпри-
нимательской деятельности либо без такового;

г) регистрации организации с целью получе-
ния налоговых послаблений, ухода от налогов и 
сборов с фактическим осуществлением деятель-
ности, которая по смыслу закона может быть 
признана предпринимательской (коммерческой);

е) облегчения совершения других престу-
плений;

ж) регистрации некоммерческой организа-
ции, а равно коммерческой организации с целью 
последующего привлечения денежных средств 
граждан с параллельным осуществлением дея-
тельности, сопряженной с извлечением дохода;

з) создания фиктивной организации, пред-
назначенной для обмана граждан на предмет 
оказания им какого-либо рода услуг, то есть соз-
дания мошеннических действий;

и) создания фирмы-однодневки, единствен-
ным назначением которой является обналичи-
вание денежных средств;

к) создания коммерческой или некоммерче-
ской организации на длительный период суще-
ствования с целью легализации (отмывания) 
преступных доходов виновного или третьих лиц, 
в интересах которых он фактически и образу-
ет данное юридическое лицо. При этом такого 
рода организация может в действительности 
заниматься коммерческой или некоммерческой 
деятельностью, предусмотренной в ее уставных 
документах. В этом смысле перечисленные при-
меры целей создания организаций через под-
ставных лиц могут пересекаться между собой.

Таким образом, действующая редакция ста-
тьи 1731 УК РФ не отвечает на крайне важный 
в условиях субъективного вменения вопрос: 
предполагаемое юридическое лицо создается 
в целях осуществления преступной деятель
ности или в целях осуществления предприни
мательской деятельности? С одной стороны, 
если функционирование созданной с привлече-

нием подставного лица организации обуслов-
лено намерением лица облегчить совершение 
других преступлений или материализовать ре-
зультат предикатной преступной деятельности, 
то содеянное можно будет квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных 
статьей 1731 УК РФ и соответствующей статьей 
Особенной части уголовного закона. С другой 
стороны, учитывая важность ранее упомянутого 
принципа субъективного вменения, мы склонны 
считать, что здесь имеют место две принципи-
ально разные модели общественно опасного 
поведения, разграничение которых следует 
из существенного расхождения в содержании 
субъективной стороны.

Решение описанной проблемы лежит в об-
ласти правотворчества, этот вывод очевиден. 
Тем не менее это решение нереализуемо до 
тех пор, пока открытым остается следующий во-
прос: толковать ли действующую редакцию 
статьи 1731 УК РФ буквально или ограничи
тельно? Проясним суть и важность данной про-
блемы. Если решение вопроса о юридико-техни-
ческом несовершенстве анализируемой нормы 
уголовного закона лежит в области правотвор-
ческой практики, есть два пути ее реализации:

1. Скорректировать норму, конкретизировав 
ее диспозицию путем указания в ней цели соз-
дания организации через подставное лицо — 
с целью легализации преступных доходов, об-
наличивания денежных средств, уклонения от 
уплаты налогов, совершения мошеннических 
действий в отношении граждан и (или) осущест-
вления иной преступной деятельности, а равно 
облегчения ее осуществления, включая цель 
сокрытия следов преступлений, совершенных 
виновным или другими лицами. В частности, 
юридическое лицо может быть образовано опи-
санным в диспозиции статьи способом, в том 
числе и в целях преступной активности дру-
гих лиц, непосредственно не участвовавших в 
процедуре создания организации. Так, обосо-
бленного внимания заслуживает предложение 
Т.Д. Устиновой ввести в качестве квалифици-
рованного состава преступления «заведомое 
использование юридического лица, созданного 
на подставных лиц» [1, с. 136]. Мы, будучи со-
лидарными с изложенной Т.Д. Устиновой точкой 
зрения, относимся к ней несколько скептически 
и рекомендовали бы изменить приведенную 
формулировку, более пристально относясь к 
признаку заведомости. В частности, выделить 
в квалифицированный состав следовало бы 
не «заведомое использование юридического 
лица», а «использование юридического лица, 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

заведомо для виновного созданного с привле-
чением подставных лиц» — такая формулиров-
ка будет более корректной, нежели предложен-
ная Т.Д. Устиновой, где не вполне понятно, на 
кого распространяется признак «заведомости»:

— на лицо, создавшее организацию, когда 
заведомо для него она используется в противо-
законных целях;

— либо на субъект, использующий эту орга-
низацию в своих противоправных целях, заве-
домо зная, что зарегистрирована она на под-
ставное лицо.

Отдельного внимания также заслуживает 
суждение А.Н. Бояринцева, резюмирующего, 
что по исследуемому составу преступления 
должно квалифицироваться только создание 
таких организаций, деятельность которых пред-
назначена для совершения различных престу-
плений. В своем труде названный автор счи-
тает необходимым в примечания к статье 1731 
УК РФ «добавить разъяснения о незаконном 
образовании (создании, реорганизации) юриди-
ческого лица с целью совершения преступле-
ния» [2, с. 223]. Хоть мы прекрасно понимаем 
точку зрения названного автора, но остается 
вопрос, а как оценивать случаи использования 
подставных лиц для создания организаций без 
умысла виновного на их использование в пре-
ступной деятельности? Создавать еще одну 
статью? А потом снова статью на статью? Счи-
таем это не вполне целесообразным решением, 
которое приведет лишь к усложнению уголовно-
го законодательства и введет в заблуждение 
среднестатистического правоприменителя. Мы 
же в конце настоящей статьи приведем свой 
вариант нормотворческого решения анализи-
руемой проблемы, расходящийся с позицией 
А.Н. Бояринцева или П.С. Яни [3].

2. Вывести приведенную выше цель в квали-
фицированный состав, предусмотрев, таким об-
разом, что если при привлечении подставного 
лица для создания, образования, реорганиза-
ции юридического лица умысел виновного на-
правлен на осуществление предприниматель-
ской деятельности в установленном законом 
порядке, то содеянное также является преступ-
ным и подлежит правовой оценке через основ-
ной состав статьи 1731 УК РФ, а если умысел 
виновного, привлекшего гражданина в качестве 
подставного лица, направлен на использование 
такой фиктивной организации для совершения 
других преступлений, содеянное будет оцени-
ваться по отягчающим признакам квалифици-
рованного или особо квалифицированного со-
става и ответственность будет более строгой.

Таким образом, исходя из значения субъек-
тивной стороны состава преступления и роли 
субъективного вменения в отечественном уго-
ловном праве, мы предлагаем внести в ста-
тью 1731 УК РФ следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей 
редакции:

Незаконное образование (создание, реор
ганизация) некоммерческой организации или 
юридического лица

2) часть первую изложить в следующей 
редакции:

1. Образование (создание, реорганизация) 
некоммерческой организации через подстав
ных лиц, а также представление в орган, 
осуществляющий государственную реги
страцию некоммерческих организаций, дан
ных, повлекших внесение в реестр некоммер
ческих организаций сведений о подставных 
лицах, —

наказывается (преступление небольшой 
тяжести)...

3) часть первую считать за часть вторую, 
соответственно;

4) дополнить частью третьей следующе-
го содержания:

3. Деяния, предусмотренные частью пер
вой и частью второй настоящей статьи, 
если они совершены:

а) лицом с использованием своего служеб
ного положения;

б) группой лиц по предварительному сгово
ру, —

наказывается (преступления средней тя
жести)...

5) дополнить частью четвертой следую-
щего содержания:

4. Деяния, предусмотренные частью пер
вой и частью второй настоящей статьи, 
если они совершены:

а) организованной группой;
б) с целью легализации преступных дохо

дов, обналичивания денежных средств, укло
нения от уплаты налогов, совершения мо
шеннический действий в отношении граждан 
и (или) осуществления иной преступной дея
тельности, а равно облегчения ее осущест
вления, включая сокрытие следов преступле
ний, совершенных виновным или третьими 
лицами, —

наказывается (тяжкое преступление)...
6) дополнить частью пятой следующего 

содержания:
5. Использование некоммерческой организа

ции или юридического лица, заведомо для ви
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новного созданного(ой) другим лицом (лицами) 
с привлечением подставных лиц, для соверше
ния преступлений, предусмотренных настоя
щей главой, —

наказывается (преступление средней тя
жести)…

Безусловно, может возникнуть вопрос, по
чему мы решили разместить норму об обра
зовании некоммерческой организации в гла
ве 22 УК РФ, непосредственно посвященной 
общественным отношениям в сфере эко
номической деятельности, направленной, в 
большинстве своем, на извлечение дохода. 
В ответ на такой вопрос поясняем, что целе-
сообразность нахождения подобной нормы в 
структуре именно 22 главы УК РФ обусловле-
на не столько самим деянием, в этой норме 
описанным, сколько направленностью сопут-
ствующих или предикатных ему преступлений 
на общественные отношения, охраняемые как 
раз главой 22 УК РФ.

Кроме того, относительно возможного во-
проса о расположении в части 5 преступле-
ния средней тяжести, в то время как частью 4 
мы предлагаем закрепить деяние, отнесенное 
нами к тяжким преступлениям, объясняем это 
тем, что частью 5 мы предлагаем зафиксиро-
вать в статье 1731 УК РФ не квалифицирован-
ный и не особо квалифицированный состав, а 
состав альтернативный, предусматривающий 
возможность привлечения к ответственности 

лица, фактически не принимавшего участия в 
создании соответствующей организации.
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Понятие неправомерного деяния в системе юридических фактов

The concept of an unlawful act in the system of legal facts

В статье анализируется феномен неправомерно-
го деяния с точки зрения его этимологии и различных 
подходов к его семантическому значению. Автором 
выделяются несколько групп толкования значения 
понятия «неправомерное деяние», которые рассма-
тривают указанную категорию с различных сторон. 
Проводится разграничение неправомерного деяния 
со схожими по смыслу словами, такими как «право-
нарушение», «противоправное деяние», «противо-
законное поведение», «недозволенное поведение» 
и др. Автор предлагает свое авторское определение 
понятия «неправомерное деяние», рассматриваю-
щего его именно как юридический факт.

Ключевые слова: неправомерное деяние, зна-
чение, толкование, юридический факт.

The article analyzes the phenomenon of unlawful act 
in terms of its etymology and various approaches to its 
semantic meaning. The author identifies several groups 
of interpretation of the meaning of the concept “unlawful 
act”, which consider this category from different sides. 
A distinction is made between an unlawful act and simi-
lar words, such as “offense”, “illegal act”, “illegal behav-
ior”, “unauthorized behavior”, etc. The author offers his 
own definition of the concept of “unlawful act”, which 
considers it as a legal fact.

Keywords: unlawful act, meaning, interpretation, le-
gal fact.

Неправомерное деяние как разновидность 
юридических фактов довольно сложное для ос-
мысления понятие. Причиной столь затрудни-
тельного уяснения смысла рассматриваемого 
явления в первую очередь является многооб-
разие существующих семантических значений 
и непростая этимология, обусловленная слож-
ным составом слова. Наибольший интерес и 
одновременно затруднение из словосочетания 
«неправомерное деяние» вызывает слово «не-
правомерное». С целью более глубокого ана-
лиза указанного понятия, необходимо рассмо-
треть его этимологию и семантику.

С помощью этимологического толкования 
уяснить общесоциальное значение категории 
неправомерности проще. Данный метод спо-
собствует установлению роли рассматриваемо-
го явления в правовой действительности и как 

результат — более четкому формулированию 
определения «неправомерное деяние». Вви-
ду сложного состава слова «неправомерный» 
в этимологических словарях данное понятие 
отсутствует, поэтому обратимся к его состав-
ным частям: «не» (отрицательная приставка) + 
«право» (от «право») + «мерный» (от «мера»). 
«Не» — отрицательная частица, употребляет-
ся также в качестве приставки в сложениях [1, 
с. 52], используется для обозначения полной 
противоположности того, что выражает слово 
без этой приставки. Слово «право» происходит 
от древнерусского «пра́во» [1, с. 352], обозна-
чает совокупность устанавливаемых государ-
ством норм и правил, регулирующих отношения 
людей в обществе. «Мера» от древнерусского, 
старославянского «мѣра», «μέτρον» [2, с. 600]. 
Выражает то, что служит основанием для оцен-
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ки чего-либо или для сравнения с чем-либо. 
Исходя из этимологического толкования можно 
сделать вывод, что термин «неправомерный» 
обозначает отсутствие соответствия поведения 
людей установленным государством нормам и 
правилам.

Относительно семантики слова «неправо-
мерный» также возникают определенные слож-
ности, поскольку ввиду наличия отрицательной 
приставки в понятии «неправомерный» рассма-
триваемая категория находит свое отражение в 
словарях не так обширно. Слово же «правомер-
ный» в толковых словарях встречается чаще 
и соответственно трактуется разнообразней, 
поэтому с целью более всестороннего анализа 
понятия «неправомерный» в статье указанная 
категория будет противопоставляться слову 
«правомерный», раскрывая свое значение при 
этом через призму понятия «правомерный» 
только с отрицательным значением.

В Большом юридическом словаре «право-
мерность» определяется как «соответствие 
явлений социальной жизни требованиям и до-
зволениям содержащейся в нормах права го-
сударственной воле» [3, с. 525]. При этом в 
словаре отмечается, что государственная воля 
выражается в официальных документах, в част-
ности в нормативных правовых актах. Если «пе-
реложить» указанную дефиницию на понятие 
неправомерности, можно сделать вывод, что 
«неправомерность», прежде всего, связывается 
с нарушением норм права, установленных на 
законодательном уровне.

В толковом словаре Д.Н. Ушакова «право-
мерный» трактуется как «законный, внутренне 
оправдываемый, совершаемый, производимый 
по праву, с полным правом» [4, с. 764]. Если 
противопоставить рассматриваемое определе-
ние с категорией «неправомерный», то здесь 
неправомерность интерпретируется более ши-
роко, то есть не только как несоответствие за-
кону, но и как противоречие праву в целом.

В некоторых словарях слово «правомерный» 
рассматривается с двух точек зрения, объединяя 
по сути вышеуказанные позиции. Так, в словаре 
русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой 
«правомерный» означает: 1 — «находящийся в 
соответствии с правом, действующими закона-
ми, законный»; 2 — «внутренне оправданный, 
имеющий основание, закономерный» [5, с. 355]. 
Анализ слова «правомерный» как антонима 
слова «неправомерный» показывает, что если 
«перенести» свойства вышеперечисленных де-
финиций только с отрицательным значением 
на категорию неправомерности, можно сделать 

вывод, что неправомерным, как правило, при-
знают либо незаконное, либо противоречащее 
нормам права поведение.

Безусловно, в справочно-энциклопедиче-
ской литературе можно найти прямые трактов-
ки слова «неправомерный», не прибегая при 
этом к противопоставлению рассматриваемой 
категории слову «правомерный». Здесь необ-
ходимо подчеркнуть, что полученные трактовки 
понятия «неправомерный» четко соотносятся 
с толкованием слова «правомерный» только 
в отрицательном ключе. Если объединить вы-
шерассмотренные дефиниции по значению, то 
можно выделить три смысловые группы, отли-
чающиеся между собой тем, что в первом слу-
чае у действия отсутствуют какие-либо право-
вые основания для его выполнения, во втором 
случае действие признается незаконным, в тре-
тьем — действие не соответствует требовани-
ям норм права в целом, но, в отличие от второй 
группы, данное действие в некоторых случаях 
может признаваться законным ввиду отсутствия 
установленных законом мер ответственности за 
его совершение.

1. Деяние, которое внутренне не оправдано, 
производимое без каких-либо правовых основа-
ний. Здесь слово «неправомерный» трактуется 
с точки зрения наличия или отсутствия основа-
ний для осуществления тех или иных действий 
правового характера.

2. Деяние, которое противоречит нормам за-
кона. Так, в словаре русского языка «неправо-
мерный» означает «совершаемый не по праву, 
не имеющий законного оправдания» [6, с. 467]. 
В данной группе понятие «неправомерный» 
толкуют как «не имеющий законного оправда-
ния, незаконный» [7], то есть значение рассма-
триваемого понятия сводится именно к несоот-
ветствию требованиям закона.

3. Деяние, которое противоречит нормам 
права. Здесь «неправомерный» означает «не 
опирающийся на право и не соответствующий 
требованиям норм права» [8, с. 235], то есть ка-
тегория неправомерности выражается, прежде 
всего, в конфликте норм права и осуществляе-
мых действий. Данная трактовка рассматривает 
«неправомерность» более широко, поскольку 
регулирование некоторых действий не охваты-
вается законодательными актами. В статье ка-
тегория «неправомерность» будет анализиро-
ваться именно с этой точки зрения.

При использовании в речи слова «неправо-
мерный», в частности, в словосочетании «не-
правомерное деяние», ученые-правоведы до-
статочно часто употребляют схожие по смыслу 
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слова, такие как «правонарушение», «противо-
законное поведение», «противоправное по-
ведение», «недозволенное поведение» и др. 
Однако из-за подобного смешения понятий сам 
феномен неправомерного деяния теряет свою 
самобытность, поскольку происходит путаница 
разных по своему значению слов. Чтобы устра-
нить данную проблему, предполагается целесо-
образным разграничить вышеуказанные поня-
тия между собой.

Неправомерные деяния зачастую приравни-
вают к правонарушениям, однако последнее по 
своему смыслу у́же и является одной из разно-
видностей неправомерных деяний. Знак равен-
ства между данными категориями используется 
не только в теоретических трудах различных 
ученых, но и в толковых словарях. Так, в Боль-
шой юридической энциклопедии между не-
правомерным действием и правонарушением 
ставится знак равенства и дается следующее 
определение: «неправомерные действия (пра-
вонарушения) — такие юридические факты, 
которые противоречат (не соответствуют) тре-
бованиям правовых норм. Правонарушения 
подразделяются на преступления и проступки» 
[9, с. 498]. Если придерживаться данного тол-
кования и отождествлять «правонарушение» 
и «неправомерное деяние», тогда все суще-
ствующие классификации юридических фактов 
не будут иметь смысла, поскольку, как прави-
ло, юридические действия подразделяют на 
правомерные и неправомерные, в последние, 
в свою очередь, включены правонарушения и 
иные виды (злоупотребление правом, объек-
тивно-противоправное поведение [10]. В слу-
чае приравнивания неправомерных деяний 
и правонарушений другие виды, отличные от 
правонарушений, в принципе не будут охваты-
ваться классификацией юридических фактов, 
что послужит определенным пробелом в тео-
рии права. При разграничении понятий «право-
нарушение» и «неправомерное деяние» стоит 
подчеркнуть, что отличительной особенностью 
правонарушения является то, что к субъекту, 
его совершившему, применяются соответству-
ющие меры юридической ответственности, в 
то время как некоторые виды неправомерных 
деяний никакими мерами ответственности не 
охватываются.

Одним из ключевых признаков правонару-
шения является противоправность, что служит 
основанием в ряде случаев ставить в один ряд 
данные понятия. Однако некоторые ученые 
приравнивают данную характеристику право-
нарушения к неправомерным деяниям, что 

также является спорным моментом. «Противо-
правный» в словарях толкуется как «противо-
речащий праву» [5, с. 535], являясь одним из 
признаков правонарушения, противоправность 
иных видов неправомерных деяний порой про-
является только в косвенной форме, поскольку 
негативные правовые последствия за их совер-
шение применяются не всегда.

Относительно категории «противозакон-
ность», которая определяется как «не соответ-
ствующий, противоречащий закону» [4, с. 820], 
и ее соотношения с рассматриваемыми поня-
тиями, стоит отметить, что у правонарушения 
всегда будет данная характеристика, что нельзя 
сказать об иных видах неправомерных деяний, 
поскольку, как уже ранее подчеркивалось, не 
все виды неправомерных деяний охватывают-
ся законодательными актами. Здесь стоит от-
метить, что понятие «противоправность» шире 
понятия «противозаконность», если первое 
вбирает в себя противоречие всем нормам пра-
ва, то второе — только нормам права, пропи-
санным в законах.

По поводу использования в классификации 
юридических фактов понятий «правомерный» 
и «неправомерный» существует и другая точка 
зрения. Так, М.А. Рожкова в своей работе отме-
чает значимость подразделения юридических 
действий на дозволенные и недозволенные, 
обосновывая это тем, что данная классифика-
ция охватывает всю сферу правовой действи-
тельности, которая характеризуется наличи-
ем двух противоположностей, при этом если 
дозволенные действия требуют применения 
регулятивных норм, то недозволенные дей-
ствия — охранительных норм права, поскольку 
последние — это действия, нарушающие граж-
данский оборот, которые вызывают потребность 
его восстановления, а также создают угрозу 
гражданским правам частных лиц [11, с. 36]. 
Однако в данной классификации акцент сделан 
именно на воле субъекта при выполнении тех 
или иных действий, а не на противоречии пра-
вовым нормам, что не соответствует значению 
категории неправомерности, и, следовательно, 
предложенное М.А. Рожковой понятие «недо-
зволенное действие» не может использоваться 
для целей исследования.

Из анализа значения и сущности понятий, 
схожих с категорией неправомерности, сле-
дует, что слово «неправомерный» сложное по 
своему значению понятие, которое имеет свои 
специфические черты, отличающие его от дру-
гих смежных по смыслу слов. Представляется 
целесообразным при классификации юридиче-
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ских фактов использовать именно категорию 
«неправомерное деяние», являющуюся наи-
более широкой и вбирающей в себя черты как 
правонарушений, так и других деяний, не охва-
ченных такими значимыми характеристиками 
правонарушения, как противоправность и про-
тивозаконность.

Для полного осмысления категории «не-
правомерное деяние» определение значения 
понятия «неправомерность» недостаточно, не-
обходимо установить значение слова «деяние», 
которое по своему смыслу также неоднозначно 
и имеет множество разнообразных толкований. 
Например, в психологическом словаре «дея-
ние» определяется как «форма проявления ак-
тивности субъекта, определяемая ее социально 
значимыми результатами, ответственность за 
которые несет сам субъект даже в том случае, 
когда они выходят за рамки его намерений» 
[12, с. 82]. Безусловно, такая трактовка понятия 
«деяние» вполне справедлива и закономерна, 
поскольку в данной дефиниции отражен прин-
цип ответственности субъекта за свои действия 
или бездействие, которые могут быть не охва-
чены преследуемыми им целями, однако ис-
пользование данного определения в сочетании 
с категорией неправомерности невозможно, по 
причине того, что как раз далеко не все виды 
неправомерных деяний несут за собой приме-
нение мер ответственности. Так, зачастую, при 
совершении объективно противоправных дея-
ний лицо не может в полной мере осознавать 
вредный характер совершаемых им действий 
ввиду своей недееспособности, по причине чего 
к нему не применяются меры юридической от-
ветственности.

В подавляющем большинстве толковых сло-
варей «деяние» определяется как «действие, 
поступок, свершение» [13, с. 166], между тем об 
обратной стороне действия — бездействии не 
упоминается. Неправомерные деяния, в свою 
очередь, зачастую проявляются и в бездействии 
субъекта, что также необходимо учитывать при 
характеристике данной категории.

В юридических словарях «деяние» тракту-
ется с дополнением прилагательного «преступ-
ное», ассоциируя данное понятие с нарушени-
ем уголовного закона: «акт антисоциального, 
отклоняющегося от нормы человеческого по-
ведения, посягающий на общественные отно-
шения, охраняемые уголовным законом» [3, с. 
161]. При этом, если к преступному деянию при-
писываются как объективные признаки (обще-
ственная опасность), так и субъективные (вина, 
мотив и цель), то у неправомерного деяния дан-

ные признаки имеют свои особенности, что до-
казывает недопустимость их отождествления. 
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что 
понятие «деяние» применительно к категории 
неправомерности достаточно неоднозначно и 
может характеризоваться как действием, так и 
бездействием со стороны субъекта правоотно-
шений.

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что неправомерное 
деяние относится к трудноосмыслимым юриди-
ческим категориям ввиду неоднозначного вы-
ражения данного явления в правовой действи-
тельности, его спорной оценки со стороны как 
ученых-правоведов, так и государства, обще-
ства в целом. Сложность восприятия неправо-
мерного деяния обусловливается еще тем, что 
определения данного понятия, рассматриваю-
щего его как разновидность юридического фак-
та, нет, что вызывает определенные неточности 
при трактовке неправомерных деяний в систе-
ме юридических фактов. Так, наиболее часто 
происходит смешение понятия «неправомер-
ное деяние» со схожими по смыслу словами, 
такими как «правонарушение», «противоправ-
ное деяние», «противозаконное поведение», 
«недозволенное поведение» и др. При разгра-
ничении указанных понятий не стоит упускать 
тот момент, что «неправомерное деяние» явля-
ется наиболее обширным по своему значению 
термином, синонимичные с ним категории, в 
свою очередь, выступают либо в качестве од-
ной из характеристик неправомерности, либо 
добавляют тот или иной «оттенок» к значению 
указанной категории. Определенные трудно-
сти осмысления значения слова «неправомер-
ность» вызывает его непростая этимология, 
обусловленная сложным составом слова, что 
также необходимо учитывать при определении 
семантического значения данной категории. 
На основании предложенного анализа семан-
тики и этимологии категории неправомерности 
можно сформулировать авторское определе-
ние неправомерного деяния: это противореча-
щее установленным нормам права действие 
или бездействие субъекта, наносящее вред ох-
раняемым общественным отношениям и влеку-
щее определенные юридические последствия, 
негативно оцениваемое со стороны государства 
и общества в целом.
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Правовой статус Совета Федерации в свете поправок 
к Конституции Российской Федерации

The legal status of the Federation Council in the light of amendments 
to the Constitution of the Russian Federation

Целью статьи является рассмотрение содержа-
ния основных изменений, предусмотренных поправ-
ками в Конституцию Российской Федерации, пред-
ложенными Президентом Российской Федерации в 
январе 2020 года, в части регламентации правового 
статуса Совета Федерации. Внимание, в частности, 
сосредоточено на расширении кадровых полномочий 
верхней палаты российского парламента, а также из-
менении порядка формирования Совета Федерации. 
Обосновывается, что поправки к Конституции Рос-
сийской Федерации способствуют совершенствова-
нию системы сдержек и противовесов, в том числе 
путем усиления роли парламента. Данной цели слу-
жит также закрепление непосредственно в Конститу-
ции Российской Федерации контрольных полномочий 
Федерального Собрания Российской Федерации, что 
долгое время было урегулировано исключительно в 
отраслевом законодательстве. В статье также пред-
лагается решение вопроса о различном подходе к 
установлению срока полномочий сенаторов от субъ-
ектов и сенаторов — представителей Российской 
Федерации. Сделан вывод о том, что предлагаемые 
изменения Конституции Российской Федерации спо-
собствуют усилению роли Совета Федерации в поли-
тической жизни страны.

В рамках настоящего исследования использова-
ны формально-логический (анализ) и сравнительно-
правовой методы.

Ключевые слова: Конституция, поправки, парла-
мент, Совет Федерации, правовой статус, сенаторы.

The purpose of the article is to consider the content 
of the main changes provided for by amendments to the 
Constitution of the Russian Federation proposed by the 
President of the Russian Federation in January 202, re-
garding regulation of the legal status of the Federation 
Council. Attention, in particular, is focused on expanding 
the personnel powers of the upper house of the Rus-
sian parliament, as well as changing the formation of the 
Fe deration Council. It is substantiated that the amend-
ments to the Constitution of the Russian Federation con-
tribute to the improvement of the system of checks and 
balances, including by strengthening the role of parlia-
ment. This goal is also served by securing directly in the 
Constitution of the Russian Federation the control pow-
ers of the Federal Assembly of the Russian Federation, 
which for a long time was regulated solely in sectoral leg-
islation. The article also proposes a solution to the issue 
of a different approach to the establishment of the term 
of office of senators from subjects and senators — repre-
sentatives of the Russian Federation. The conclusion is 
made that the proposed amendments to the Constitution 
of the Russian Federation contribute to strengthening 
the role of the Federation Council in the political life of 
the country.

Within the framework of this research, we used for-
mal logical (analysis) and comparative legal methods.

Keywords: Constitution, amendments, parliament, 
Federation Council, legal status, senators.
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После оглашения 15 января 2020 года По-
слания Президента Федеральному Собранию, 
которое содержало предложения по реформи-
рованию государственного устройства России, 
главой государства был внесен в Государствен-
ную Думу проект закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции «О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной власти».

14 марта 2020 года указанный Закон был 
подписан Президентом РФ [1] (далее — Закон 
№ 1-ФКЗ, поправки), а 1 июля 2020 года по-
правки были одобрены 77,92% избирателей [2] 
и вступили в силу 4 июля 2020 года в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 3 июля 
2020 года № 445 [3].

В целом можно утверждать, что необходи-
мость поправок к Конституции РФ давно назре-
ла в российском обществе, что обусловлено и 
наличием правовых пробелов, и фактом приня-
тия Конституции в иных от современных, непро-
стых обстоятельствах, которая была нацелена 
на выстраивание суперсильной президентской 
власти. Нельзя также и отрицать, что консти-
туционные реформы в том числе нацелены на 
будущий выборный цикл главы государства, 
изменения же в части организации законода-
тельной власти направлены на усиление ее по-
литической роли. Как было озвучено в январе 
2020 года главой государства в ходе Послания 
Федеральному Собранию, «…Федеральное Со-
брание готово взять на себя большую ответ-
ственность за формирование Правительства… 
А если взять большую ответственность за фор-
мирование Правительства, это значит взять на 
себя и большую ответственность за ту политику, 
которую это Правительство проводит» [4]. Как 
отметила В.И. Матвиенко, предлагаемые изме-
нения позволят обеспечить высокую эффектив-
ность государственного управления в ближай-
шие годы [5].

Серьезные изменения, инициированные 
Президентом, в том числе направленные на 
усиление роли Федерального Собрания в по-
литической жизни страны, предусматривают 
существенную коррекцию регулирования де-
ятельности российского парламента, включая 
Совет Федерации.

В целом можно отметить сближение право-
вой регламентации деятельности верхней 
палаты с регулированием аналогичной — за-
конодательной ветви власти в иностранных 
государствах. В частности, принято решение 
переименовать «членов Совета Федерации», 
назвав их «сенаторами Российской Федера-

ции» (ч. 2 ст. 95 Конституции в редакции Закона 
№ 1-ФКЗ). Также предусматривается введение 
возможности бывших глав государства стано-
виться сенаторами (подп. «б» ч. 2 ст. 95 Кон-
ституции в редакции Закона № 1-ФКЗ). Кроме 
того, формально увеличен численный состав 
верхней палаты путем увеличения количества 
представителей Российской Федерации, на-
значаемых Президентом РФ, до 30 человек 
(предыдущая редакция ч. 2 ст. 95 Конститу-
ции РФ предусматривала, что в состав Совета 
Федерации входят в том числе представители 
Российской Федерации, назначаемые главой 
государства, число которых составляет не бо-
лее десяти процентов от числа членов Совета 
Федерации, избранных в субъектах России). 
Так называемые «президентские сенаторы» по-
явились в 2014 году с изменениями статьи 95 
Конституции РФ [6], при этом за прошедшие 6 
лет Президент Российской Федерации еще ни 
разу не воспользовался своим правом назначе-
ния сенаторов — представителей Российской 
Федерации, в связи с чем политические мотивы 
увеличения числа назначаемых сенаторов не 
совсем ясны и могут быть связаны как с воз-
можностью беспрепятственного прохождения 
президентских законопроектов, так и возможно-
стью участия в политической жизни страны вид-
ных деятелей, имеющих богатый политический 
опыт, не готовых, к примеру, участвовать в вы-
борных процессах.

Также поправки закрепили положение, что 
не более 7 сенаторов — представителей Рос-
сийской Федерации, которые являются гражда-
нами, имеющими выдающиеся заслуги перед 
страной в сфере государственной и обществен-
ной деятельности, могут быть назначены по-
жизненно (п. «в» ч. 2 ст. 95 Конституции в редак-
ции Закона № 1-ФКЗ). Данные изменения схожи 
с регулированием в Итальянской Республике. 
Так, 315 сенаторов избираются прямым голосо-
ванием, а каждый бывший Президент Республи-
ки является сенатором по праву и пожизненно, 
если он не откажется от этого права. Президент 
Республики может назначить пожизненно сена-
торами пять граждан, прославивших Родину вы-
дающимися достижениями в социальной, науч-
ной, художественной и литературной областях, 
обе палаты парламента избираются на одина-
ковый срок на 5 лет [6].

При этом, как указал Конституционный Суд 
в своем заключении от 16 марта 2020 года, 
увеличение числа представителей Российской 
Федерации и предоставление бывшим гла-
вам государства права стать сенаторами «не 
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ставит под сомнение федеративную основу 
двухпалатной модели российского парламен-
таризма», поскольку сохраняется численное 
преимущество сенаторов от субъектов Россий-
ской Федерации [7].

Помимо всего прочего, Законом № 1-ФКЗ 
непосредственно в Конституции Российской 
Федерации закреплен срок полномочий сенато-
ров — представителей Российской Федерации, 
который составляет 6 лет, кроме сенаторов, 
осуществляющих полномочия пожизненно.

В связи с этим представляется интересным 
вопрос соотношения подходов к установлению 
сроков полномочий сенаторов от региональных 
органов власти и сенаторов — представите-
лей Российской Федерации. Согласно статье 1 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» наделение полномочиями 
члена Совета Федерации осуществляется на 
срок полномочий соответствующего органа го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации [8]. Полагаем несправедливым, что 
установление срока полномочий сенаторов от 
региональных государственных органов привя-
зано к сроку их полномочий, а срок полномочий 
сенаторов — представителей Российской Феде-
рации установлен конкретным периодом време-
ни. Кроме того, до вступления в силу положений 
поправок часть 4 статьи 95 Основного Закона 
устанавливала для вновь избранного главы го-
сударства запрет на освобождение назначенно-
го до его вступления в должность члена Совета 
Федерации — представителя Российской Фе-
дерации в течение первого срока своих полно-
мочий, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом.

Представляется целесообразным унифици-
ровать подходы к регламентации сроков полно-
мочий всех сенаторов и установить, что сена-
торы — представители Российской Федерации 
назначаются главой государства на срок полно-
мочий последнего. Это также должно быть об-
условлено тем, что Президент РФ назначает 
сенаторов из своих внутренних убеждений. Со-
ответственно, полагаем справедливым наделе-
ние вновь избранного Президента правом, какое 
имеют вновь избранные региональные органы 
власти, самостоятельно определять кандида-
туру на должность сенатора — представителя 
Российской Федерации, что, как представляет-
ся, будет в полной мере отвечать духу положе-
ний пункта «в» части 2 статьи 95 Конституции в 
редакции Закона № 1-ФКЗ.

Далее рассмотрим непосредственно расши-
рение полномочий Совета Федерации.

В рамках поправок в Конституцию Россий-
ской Федерации значительно расширены ка-
дровые полномочия Совета Федерации.

В частности, предусматривается назначе-
ние на должности руководителей федераль
ных органов государственной власти по во
просам обороны, безопасности государства, 
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, 
общественной безопасности (п. «д. 1» статьи 
83 Конституции в редакции Закона № 1ФКЗ), 
а также Генерального прокурора Российской 
Федерации, его заместителей, прокуроров 
субъектов, прокуроров военных и других спе
циализированных прокуратур, приравненных к 
прокурорам субъектов Российской Федерации 
(п. «е.1» статьи 83 Конституции в редакции 
Закона № 1ФКЗ) Президентом России только 
после консультаций с верхней палатой рос
сийского парламента. Данное нововведение 
в части назначения руководителей силовых 
ведомств вполне взаимосвязано с полномочи-
ем по утверждению Советом Федерации указа 
Президента о введении военного или чрезвы-
чайного положения, а также способствует боль-
шей открытости процесса назначения прокуро-
ров регионов. Необходимо отметить, что общий 
дух поправок все более разграничивает «сферы 
ответственности» между палатами националь-
ного парламента — если Государственная Дума 
наделяется полномочиями в отношении орга-
нов и должностных лиц в областях, входящих 
в экономическую и социально-культурную сфе-
ры деятельности общества и государства, то в 
предмет ведения Совета Федерации все более 
включаются вопросы, касающиеся администра-
тивно-политической сферы.

Например, действующая редакция пункта 
«а.1» части 1 статьи 103 Конституции предусма-
тривает утверждение Госдумой по представле-
нию Председателя Правительства кандидатур 
его заместителей и федеральных министров, 
возглавляющих ведомства, руководство дея-
тельностью которыми осуществляет Правитель-
ство России (так называется «социально-эконо-
мический блок»). В свою очередь, как отмечено 
выше, кандидатуры на должность руководи-
телей ведомств, руководство деятельностью 
которых осуществляется Президентомт (так 
называемый «политико-силовой блок»), назна-
чаются главой государства после консультаций 
с Советом Федерации.
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Далее следует отметить, что пунктом «е» 
статьи 83 Конституции предусматривается, что 
Президент представляет Совету Федерации 
кандидатуры для назначения на должность 
Председателей Конституционного Суда и 
Верховного Суда, их заместителей и самих 
судей указанных высших судебных инстанций. 
При этом Конституция по итогам общенарод-
ного голосования дополнена нормой о том, что 
Президент вносит в Совет Федерации пред-
ставление о прекращении полномочий указан-
ных должностных лиц, а также председателей, 
их заместителей и судей кассационных и апел-
ляционных судов в случае совершения ими по-
ступка, порочащего честь и достоинство судьи, 
а также в случаях, предусмотренных федераль-
ным конституционным законом, свидетельству-
ющим о невозможности осуществления судьей 
своих полномочий (пункт «е.3» ст. 83). Данные 
меры способствуют единообразному подхо-
ду к регулированию прекращения полномочий 
судей Конституционного и Верховного Судов, 
повышают их статус. Так, в отличие от судей 
Конституционного Суда, прекращение полно-
мочий которых в соответствии со статьей 18 
Федерального конституционного закона от 21 
июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» в случае совер-
шения поступка, порочащего честь и достоин-
ство судьи, производится Советом Федерации 
[9] (т. е. органом, их назначившим), полномо-
чия судей Верховного Суда может прекратить 
Высшая квалификационная коллегия судей 
Российской Федерации.

Согласно рассматриваемым поправкам 
Президент представляет в верхнюю пала-
ту парламента кандидатуры для назначения 
на должность Председателя Счетной пала
ты и половины от общего числа аудиторов 
(п. «е.4» статьи 83 Конституции в редакции 
Закона № 1ФКЗ). В настоящее время Пред-
седателя данной палаты назначает Государ-
ственная Дума. При этом, как представляется, 
указанная смена полномочий между палатами 
обусловлена наделением Законом № 1-ФКЗ Го-
сударственной Думы правом утверждения кан-
дидатур федеральных министров (кроме тех, 
которых назначает Президент РФ после кон-
сультаций с Советом Федерации), в том числе 
кандидатуру на должность министра финансов. 
Представляется целесообразным согласиться 
с указанной поправкой, которая фактически 
разграничивает полномочия по назначению ру-
ководителей министерств и полномочия по на-
значению главы органа, призванного осуществ-

лять аудит деятельности таких министерств 
между Госдумой и Советом Федерации соот-
ветственно.

В Федеральном законе от 17 января 1992 
года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» установлено, что Генеральный 
прокурор РФ ежегодно представляет палатам 
Федерального Собрания РФ и Президенту 
Российской Федерации доклад о состоянии за-
конности и правопорядка в Российской Феде-
рации и о проделанной работе по их укрепле-
нию [10]. В свою очередь абзац второй части 7 
статьи 12 названного Федерального закона ре-
гламентирует, что Генеральный прокурор лично 
представляет указанный доклад на заседании 
Совета Федерации. При этом действующие по-
ложения Конституции не содержат соответству-
ющее правомочие верхней палаты российского 
парламента. В связи с этим поправками был 
дополнена Конституция уточняющим положе-
нием (п. «м» ч. 1 ст 102), которое закрепляет 
соответствующую обязанность Генерального 
прокурора.

Долгое время в доктрине конституционного 
права обосновывалась в целях конкретизации 
системы сдержек и противовесов как механиз-
ма взаимоконтроля между органами различ-
ных ветвей власти необходимость закрепле-
ния в Основном Законе страны контрольных 
функций парламента с учетом длительного 
осуществления данных полномочий исключи-
тельно на основании Федерального закона от 
7 мая 2013 года № 77-ФЗ «О парламентском 
контроле» [11], Федерального закона от 27 де-
кабря 2005 года № 196-ФЗ «О парламентском 
расследовании Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» [12] и опосредовано, как 
например через назначение аудиторов Счетной 
палаты в соответствии с нормами Конститу-
ции РФ. Значимость парламентского контроля 
обусловлена тем, что, по сути, такой контроль 
является реализацией права народ, как источ-
ника власти, на контроль за деятельностью ор-
ганов государственной власти и иных органов. 
Рассматриваемые поправки дополнили Консти-
туцию новой статьей 103.1, предоставляя па-
латам Федерального Собрания право осущест-
вления парламентского контроля, в том числе 
направления парламентских запросов руково-
дителям государственных органов и органов 
местного самоуправления в соответствии с их 
компетенцией.

Полагаем, что данное нововведение так-
же является уточняющим и лишь закрепляет в 
Основном Законе сложившуюся практику кон-
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трольной деятельности обеих палат парламен-
та согласно действующему законодательству 
Российской Федерации и иным актам (регла-
ментам Госдумы и Совета Федерации).

Все вышеперечисленное может свидетель-
ствовать об усилении роли Совета Федерации 
путем расширения его полномочий в форми-
ровании государственных органов, совершен-
ствовании системы сдержек и противовесов в 
Российской Федерации посредством более пол-
ного конституционно-правового регулирования 
взаимоотношений верхней палаты парламента 
с иными ветвями власти (через кадровые на-
значения, непосредственное закрепление кон-
трольных функций).
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К вопросу о взаимодействии подразделений уголовного розыска 
и Следственного комитета Российской Федерации 

в процессе раскрытия убийств прошлых лет

On the issue of interaction between criminal investigation departments 
and the investigative Committee of the Russian Federation 

in the process of solving murders of previous years

В статье анализируются современное состояние 
взаимодействия подразделений уголовного розыска 
и Следственного комитета Российской Федерации в 
процессе раскрытия убийств прошлых лет, а также 
возможные перспективы его совершенствования.
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ния уголовного розыска, Следственный комитет Рос-
сийской Федерации, раскрытие убийств прошлых лет.

The article analyzes the current state of interaction 
between units of the division of criminal investigation and 
the Investigative committee of the Russian Federation in 
the process of solving murders of previous years, as well 
as possible prospects for its improvement.

Keywords: interaction, division of criminal investiga-
tion, Investigative committee of the Russian Federation, 
disclosure of murders of previous years.

Вопросы взаимодействия подразделений 
уголовного розыска (далее — УР) и Следствен-
ного комитета РФ (далее — СК РФ) в ходе рас-
крытия убийств прошлых лет, как, впрочем, и 
других преступлений, в последние годы при-
обретают все большую актуальность. И это не 
удивительно, поскольку от этого напрямую за-
висит результативность раскрываемости и в 
целом показатели борьбы преступностью.

В отечественной юридической литературе 
представлены различные точки зрения, касаю-
щиеся определения понятия взаимодействия 
рассматриваемых субъектов. Не вдаваясь в 
полемику, отметим, что мы согласны с мнени-
ем профессора А.Г. Маркушина, который под 
таким взаимодействием понимает «систему от-
ношений субъектов раскрытия и расследования 

преступлений, основанную на законах и подза-
конных актах, согласованную по целям, месту и 
времени с использованием собственных полно-
мочий, методов и форм, присущих каждой из 
взаимодействующих сторон, имеющую главным 
направлением обнаружения обстоятельств со-
вершения правонарушений, причастных к ним 
лиц и розыск преступников, установление их 
виновности для решения судом вопроса об их 
справедливом наказании» [1, с. 281].

В контексте рассматриваемого вопроса мы 
полностью согласны и с мнением профессора 
В.П. Лаврова о том, что взаимодействие являет-
ся совершенно необходимым и после приоста-
новления производства по делу о нераскрытом 
преступлении. Более того, значение правильно 
организованного взаимодействия по данной 
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категории дел не уменьшается, а значительно 
увеличивается по сравнению с расследованием 
в течение установленного законом двухмесяч-
ного срока [2, с. 138].

Из содержания отдельных норм оперативно-
разыскного и уголовно-процессуального зако-
нов очевидно, что подразделения УР и СК РФ 
при раскрытии убийств прошлых лет имеют, по 
сути, общие цели и задачи, которые закономер-
но требуют и совместных действий по их реали-
зации. В этой связи взаимодействие указанных 
субъектов следует рассматривать как объек-
тивную необходимость, определяющую потреб-
ность во взаимодействии друг с другом при ор-
ганизации раскрытия подобных преступлений.

Между тем, как показывает практика борьбы 
с преступностью и теоретические исследования 
данной проблемы, вместо того чтобы объеди-
нять совместные усилия для раскрываемости, 
происходит их отдаление друг от друга. В на-
стоящее время взаимодействие указанных 
субъектов оставляет желать лучшего, о чем 
свидетельствуют и результаты проведенного 
нами исследования. Так, примерно 57,7% опро-
шенных респондентов из числа сотрудников УР 
постоянно сталкиваются с проблемами взаимо-
действия при организации раскрытия рассма-
триваемых преступлений; 24,8% — сталкивают-
ся с ними периодически; 6,2% — крайне редко. 
Не испытывают сложностей во взаимодействии 
лишь 8,9%.

Примерно такие же результаты были получе-
ны в ходе анкетирования сотрудников СК РФ. 
Так, примерно 51,3% опрошенных респонден-
тов постоянно сталкиваются с проблемами вза-
имодействия; 21,1% — сталкиваются с ними 
периодически; 10,5% — крайне редко. Не испы-
тывают сложностей во взаимодействии 15,8% 
опрошенных сотрудников.

Полученные данные наглядно свидетель-
ствуют о наличии системных проблем вза-
имодействия рассматриваемых субъектов. 
Правовая неурегулированность (отсутствие уго-
ловно-процессуального предписания о статусе 
оперативного сотрудника и следственно-опера-
тивной группы как основной, наиболее эффек-
тивной формы взаимодействия в раскрытии 
убийств прошлых лет), иная психолого-личност-
ная, узковедомственная и тому подобная заин-
тересованность не дает возможности в полном 
объеме эффективно консолидировать общие 
усилия на раскрытии убийств прошлых лет.

Цели и результаты рассматриваемого взаи-
модействия зачастую зависят от уровня полно-
ты выполнения должностных обязанностей со-

трудников УР и СК РФ, их профессиональной 
готовности к скоординированной деятельности, 
контроля и оценки результатов, мотивации и 
стимулирования по итогам совместного тру-
да. Однако проведенные ранее исследования 
свидетельствуют о наличии существенных про-
блем в этом вопросе. Так, например, конфликт-
ные ситуации при взаимодействии возникают 
по причине неудовлетворенности в оценке лич-
ного вклада взаимодействующих субъектов — 
у следователей примерно 47%, у оперативных 
работников — около 54% [3, с. 159—164]. Кроме 
того, сотрудники следственных подразделений 
обращают внимание на формальное отноше-
ние к выполнению направляемым ими поруче-
ниям (61%), несвоевременное реагирование 
на них (32%), некачественное процессуальное 
оформление представляемых следователю ма-
териалов (27%) [4, с. 14].

Сотрудники оперативных подразделений, 
в свою очередь, указывают следователям на 
их желание переложить часть своих обязан-
ностей на оперативные подразделения (56%), 
значительное количество поручений, реальная 
необходимость в которых отсутствует (29%), от-
сутствие ясных формулировок (23%). Каждый 
третий оперуполномоченный (34%) при опросе 
заявил, что следователи зачастую не контроли-
руют исполнение данных ими поручений, а так-
же (27%) не информируют о результатах реали-
зации инициативно представленных сведений 
оперативно-разыскной деятельности (ОРД) [4, 
с. 15], в результате чего теряется интерес к по-
следующей совместной работе. Наше исследо-
вание, в свою очередь, лишь подтверждает этот 
факт. Только 24,7% опрошенных респондентов 
из числа сотрудников УР и СК РФ считают суще-
ствующее взаимодействие приемлемым.

Не удивительно, что в последние годы не-
которые ученые и практики активно высказы-
вают мнение о целесообразности проведения 
реформы всего предварительного расследова-
ния, так как существующая система уголовно-
го преследования себя изжила. Действующее 
предварительное следствие, по их мнению, 
должно быть замещено уголовным розыском 
в широком смысле, а именно административ-
ной, объединяющей оперативно-разыскную и 
процессуальную, деятельностью. «Оно должно 
стать уголовным преследованием — обвини-
тельной деятельностью прокурора и подчинен-
ных ему в процессуальном отношении органов» 
[5, с. 253], что предусмотрено европейскими, 
международно-правовыми стандартами орга-
низации обвинительно-прокурорской власти. 
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Полиция в данном случае должна выступать в 
роли основного агента обвинительной власти, а 
именно тем уполномоченным органом, который 
должен «раскрывать и расследовать все пре-
ступления, осуществлять досудебное производ-
ство в виде полицейского дознания» [6, с. 152].

При таком подходе органы прокуратуры 
должны выступать как «фильтр», отделяющий 
полицию от суда. Прокурор, получая от сотруд-
ников полиции соответствующие материалы, 
дает им юридическую оценку и принимает ре-
шение о возбуждении перед судом уголовного 
преследования либо прекращении дела. «Не 
вдаваясь в детали, прокурорская деятельность 
отличается от полицейской тем, что квинтэссен-
цией первой является «юридизация уголовного 
преследования» (квалификация преступного 
деяния, принятия решения о дальнейшем дви-
жении уголовного дела и т. д.), тогда как вторая 
сводится к сбору сугубо доказательственной ин-
формации» [7, с. 29].

Существующее в настоящее время разде-
ление функций между подразделениями УР и 
СК РФ, является искусственным порождением 
следственного типа уголовного процесса. «От-
дельные попытки реформирования предва-
рительного расследования, продиктованные 
желанием увеличить правовые гарантии лично-
сти, посредством разделения работы оператив-
ных подразделений и следственных органов, 
привели на практике к нарастанию межведом-
ственных противоречий» [8, с. 80], о чем свиде-
тельствует и наше исследование.

К настоящему времени сформировались 
два диаметрально противоположных подхода 
к решению вопроса правовой организации вза-
имодействия указанных субъектов в процессе 
раскрытия и расследования убийств прошлых 
лет, как, впрочем, и других преступлений. Пер-
вый — основан на необходимости сохранения 
существующей следственной модели досудеб-
ного производства, предполагающей полномо-
чия следователя на принятие основных процес-
суальных решений по уголовному делу, где он 
выступает основным гарантом и организатором 
взаимодействия.

Второй сформирован с учетом необходи-
мости реформирования существующего уго-
ловного судопроизводства и перехода от след-
ственно-правовой организации досудебного 
производства к модели полицейского дознания, 
то есть уголовного розыска в широком смысле. 
При таком подходе досудебное процессуальное 
расследование как односторонняя деятель-
ность следователя будет упразднена. Данная 

реформа предполагает изменение всей струк-
туры процесса, ликвидацию предварительного 
следствия в существующем виде, изменение 
основ доказательственного права. Таким обра-
зом, вопрос взаимодействия следственных ор-
ганов и оперативных подразделений снимается 
сам собой.

Большинство опрошенных нами сотрудников 
УР (57,7%) считают необходимым в будущем 
реформирование существующей модели уго-
ловного судопроизводства и переход к полицей-
скому дознанию. Кардинально иные результаты 
были получены в ходе аналогичного опроса 
сотрудников СК РФ. Лишь 23,7% опрошенных 
респондентов согласились с необходимостью 
проведения соответствующих реформ.

И это не удивительно, поскольку при суще-
ствующей модели в нашем случае СК РФ явля-
ется ведущим субъектом в системе обвинения 
и взаимодействия при организации раскрытия 
убийства прошлых лет, как в прочем и других 
преступлений в целом. А предлагаемое рефор-
мирование предполагает упразднение (реорга-
низацию) существующей системы, что вряд ли 
когда-либо найдет поддержку в следственных 
кругах.

Безусловно, существующая проблема пред-
варительного расследования в целом и как 
следствие взаимодействия рассматриваемых 
субъектов в настоящее время стоит остро и 
требует определенных коррективов. Однако во-
прос проведения вышеуказанных радикальных 
изменений уголовно-процессуального законо-
дательства требует существенной проработки 
и дополнительных исследований. Для реали-
зации указанных предложений понадобится 
длительный переходный период, в связи с чем 
решение вопроса об отказе от существующей 
модели и развороте к европейским стандартам 
уголовного преследования потребует пересмо-
тра концептуальных основ современного право-
применительного механизма.

Несмотря на то что, по нашему мнению, вто-
рой вариант является предпочтительным как с 
практической, так и с экономической точки зре-
ния, его реализация — это вопрос будущего. 
Полагаем, что в силу политических, социально-
экономических, исторических, культурных и др. 
причин стоит сосредоточить внимание на раз-
витии существующей модели организации до-
судебного производства, а следовательно, и на 
взаимодействии подразделений УР и СК РФ при 
организации раскрытия убийств прошлых лет.

Решение существующих проблем, по нашему 
мнению, видится в том, что уголовное преследо-
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вание должно управляться одним участником, а 
обвинение в целом должно быть сосредоточено 
в руках одного органа. Единство функции обви-
нения в уголовном процессе обоснованно пред-
полагает его участие на всех стадиях процесса 
раскрытия и расследования уголовного дела об 
убийстве перешедшего в категорию прошлых 
лет. Следовательно, поскольку в настоящее 
время прокурор реализует уголовное пресле-
дование в суде в форме поддержания обвине-
ния, то целесообразнее было бы ему еще в ходе 
раскрытия и расследования преступления, не-
посредственно осуществлять контроль за ходом 
уголовного преследования, организовывая взаи-
модействия рассматриваемых субъектов.

На сегодняшний день, несмотря на существу-
ющие уголовно-процессуальные ограничения, 
прокурор вынужден прибегать к различным ор-
ганизационно-правовым средствам, которые в 
УПК РФ не предусмотрены. Вместо того чтобы 
по праву управлять раскрытием преступления, 
он вынужден компенсировать нехватку процес-
суальных полномочий псевдо-процессуальными, 
что в свою очередь негативно влияет на взаимо-
действие прокурора с подразделениями СК РФ, а 
следовательно, и на взаимодействие СК РФ и УР.

Принцип разделения властей государства 
должен определять сущность взаимодействия 
прокурора и органов, осуществляющих предва-
рительное расследование. Между взаимодей-
ствующими сторонами обвинения не должно 
быть системы сдержек и противовесов, как ут-
верждают некоторые ученые [9, с. 62], тем бо-
лее они не должны противопоставляться друг 
другу. «Напротив, должен быть один официаль-
ный представитель стороны обвинения в уго-
ловном процессе, и следователь таковым быть 
не должен» [10, с. 178].

Обобщая сказанное, необходимо констати-
ровать, что прокурор как координатор и органи-
затор взаимодействия рассматриваемых субъ-
ектов по раскрытию убийства, перешедшего 
в категорию прошлых лет, объективно обязан 
играть ведущую роль во время всего досудеб-
ного производства. Правоприменительный ме-
ханизм функционирует до тех пор, пока проку-
рор как лидер стороны обвинения несет бремя 
доказывания и поддерживает обвинение в суде.

Решение этого вопроса снимет существую-
щие противоречия между сотрудниками УР и СК 
РФ в ходе раскрытия убийств прошлых лет. При 
таком подходе статус прокурора как единого 
процессуального руководителя, координатора 
и организатора взаимодействия этой деятель-
ности будет неоспорим. А указанные субъекты 

взаимодействия под единым началом будут 
осуществлять свои полномочия в рамках про-
цессуальной или организационно-управленче-
ской согласованности.
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Показания подозреваемого, обвиняемого как источник доказательств 
при осуществлении уголовного преследования

Testimony of the suspect, the accused as a source of evidence 
in the implementation of criminal prosecution

В статье автором рассматриваются мнения уче-
ных по вопросу доказательственного значения пока-
заний подозреваемого, обвиняемого в ходе предва-
рительного расследования.

Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, 
показания, допрос, уголовное преследование, след-
ственное действие.

In the article the author considers the opinions of sci-
entists on the question of the evidentiary value of the 
obtained testimony of the suspect accused during the 
preliminary investigation.

Keywords: suspect, accused, testimony, interroga-
tion, criminal prosecution, investigative action.

Рассуждать на тему о показаниях лиц, в 
отношении которых осуществляется уголов-
ное преследование, возможно ровно столько, 
сколько существует институт «вербальных до-
казательств». Первые упоминания о прооб-
разе показаний в процессе доказывания вины 
или невиновности лица берут свое начало с 
Русской правды (далее — РП), в статье 18 РП, 
посвященной поклепной вире упоминается о 
поклепе и о свидетелях факта — видоках, о 
свидетелях со стороны ответчика — послухах, 
лицах, которые могли опровергнуть предъяв-
ленное обвинение [1, с. 28]. Именно показания 
с момента их формирования в уголовном про-
цессе, на наш взгляд, становились основой, 
вектором расследования. Прошло не одно сто-
летие, становление и формирование показаний 
как института уголовного процесса произошло, 
но до настоящего времени остаются неразре-
шенные вопросы, в связи с чем и по сей день 
об институте показаний дискутируют многие 
процессуалисты.

Понятие, термин «показания» раскрывается 
как свидетельство, рассказ [2, с. 445]. Некото-
рые процессуалисты полагают, что показания, в 
том числе подозреваемого и обвиняемого, мож-
но рассматривать только как устное сообщение, 
другие утверждают, что показания подозревае-
мого и обвиняемого

могут выражаться как в устной форме, так 
и в письменной [3, с. 183]. Мы же полагаем, 
что форма зависит от волеизъявления допра-
шиваемого лица, но в большей степени носит 
вербальный характер, которая в свою очередь 
фиксируется в соответствии с уголовно-процес-
суальным законом. Необходимо отразить, что 
показания лиц, вне зависимости от их процессу-
ального статуса, полученные на стадии предва-
рительного расследования, теоретики относят к 
личным доказательствам.

Несмотря на многочисленные рассуждения 
по заявленной теме, мы позволим себе затро-
нуть вопросы, подлежащие оживленной дис-
куссии, и высказать свое мнение, исходя из 
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имеющегося практического опыта. Интерес к 
выбранной тематике объясняется особенностью 
субъектов, дающих показания, — это лица, име-
ющие процессуальный статус подозреваемого 
или обвиняемого, то есть участники уголовного 
процесса, в отношении которых осуществляется 
публичное уголовное преследование.

Коснемся вопроса рассмотрения показаний 
подозреваемого или обвиняемого как самосто-
ятельного вида доказательств. Так, В.В. Тере-
хин в свое время определил и рассмотрел их 
свойства, качества и признаки, присущие пока-
заниям указанных участников [4, с. 40]. Показа-
ния подозреваемого или обвиняемого, на наш 
взгляд, достаточно специфичны и зависят от 
желания их предоставить. Такие показания вос-
принимаются должностными лицами, ведущими 
процесс, неоднозначно, данное обстоятельство 
в своей работе отмечала А.Э. Иваньшина [5, 
с. 68]. Показания лиц, в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследование, можно 
классифицировать по различным признакам, 
например, по достоверности данных показаний. 
В соответствии со статьей 51 Конституции РФ 
лица имеют право не свидетельствовать против 
себя и своих близких. Необходимо заметить, что 
при даче показаний подозреваемый и обвиняе-
мый не предупреждаются об ответственности за 
предоставление заведомо ложных сведений — 
показаний. Для подозреваемого и обвиняемого 
факт дачи показаний можно рассматривать как 
проявление элемента защиты, выражение сво-
ей позиции по исследуемым обстоятельствам. 
На практике в некоторых ситуациях показания 
подозреваемого, обвиняемого могут выступать 
в виде признательных либо не признательных 
или же в виде самооговора.

Самооговор — это такие показания, в ко-
торых лицо признает свою вину в совершении 
какого-либо уголовно наказуемого деяния, в 
действительности им не совершенного. Други-
ми словами, самооговор — это всегда заведомо 
ложные сведения лица, то есть ложное призна-
ние. По своему содержанию самооговор может 
быть простым или сложным. Простой самоого-
вор состоит из самообвинений лица в соверше-
нии конкретного преступления, сложный наряду 
с самообвинением содержит обвинение в со-
вершении преступления и других лиц.

Различают также полный самооговор, ког-
да оговоривший себя абсолютно не причастен 
к совершенному преступлению, но утверждает 
свою виновность, и частичный, если причаст-
ность к совершению преступления хоть в какой-
то мере имеет место.

Подозреваемым или обвиняемым могут 
быть даны ложные признания в отношении как 
действительно совершенного преступлении 
(реальный самооговор), так и вымышленного 
преступления (нереальный самооговор) [6].

Причиной самооговора могут стать различ-
ные обстоятельства — это незаконные мето-
ды расследования (необъективность, предвзя-
тость, применение мер незаконного воздействия 
со стороны расследователей и др.) и мотивы са-
мого лица. Лицо также может оговаривать себя 
по различным основаниям, например, с целью:

— сохранения своей жизни или жизни и здо-
ровья членов своей семьи;

— сокрытия вины родственника;
— с целью сокрытия более тяжкого престу-

пления и т. д. [7, с. 51—55] .
Чельцов-Бебутов М.А. отождествлял само-

оговор с «лжеоговором», отражая именно лож-
ность таких показаний [8, с. 17—52]

Безусловно, следователь (дознаватель), в 
производстве которого находится уголовное 
дело, должен рассматривать показания подозре-
ваемого, обвиняемого в качестве доказательств 
в том случае, если они отвечают обязательным 
признакам: достоверности, допустимости и до-
статочности в совокупности с иными имеющи-
мися в деле доказательствами. Перед дачей 
показаний подозреваемый, обвиняемый имеет 
право на конфиденциальную консультацию с 
защитником. Показания могут быть даны лицом 
как в устной, так и в письменной форме, а так-
же с использованием при допросе технических 
средств (аудио-, видеотехника). Учитывая тех-
нический прогресс современного общества, по-
пытки внедрения «технической оптимизации», 
мы с уверенностью можем говорить о целесоо-
бразности применения технических средств. Не-
редко у правоприменителей остро встает вопрос 
по факту проведения допроса подозреваемых, 
обвиняемых или иных участников процесса, на-
ходящихся в отдаленности от места проведения 
следственного действия или расследования в 
целом. Однако рациональное решение этого 
вопроса имеется. При оптимальном использо-
вании технических новаций возможно использо-
вание таких мессенджеров сети «Интернет», как 
Skype, Zoom. Использование таких интернет-ре-
сурсов позволит должностному лицу, произво-
дящему расследование уголовного дела, иден-
тифицировать личность, дающую показания, а 
также минимизировать процессуальные затра-
ты и привлечение должностных лиц, не облада-
ющих знаниями материалов уголовного дела и 
специфики допроса того или иного участника.
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В современном мире с использованием пе-
редовых технологий совершается все больше 
неочевидных преступлений, при расследова-
нии которых у следователей возникают слож-
ности в раскрытии и доказывании виновности 
лица. Следователи нередко инициируют про-
ведение психофизиологического исследования 
с использованием полиграфа (далее — ПФИ), 
которое проводится по уголовным делам о тяж-
ких и особо тяжких преступлениях. Имеет ли 
доказательственное значение такое исследова-
ние? На этот счет имеется множество мнений 
[9, с. 237—238], и, как показывает практика, 
применение полиграфа в уголовном процессе 
не однозначно. Мы придерживаемся мнения 
большинства процессуалистов о том, что уста-
новление лжи в показаниях подозреваемого, 
обвиняемого посредством полиграфа не досто-
верно и полагаться на «аппарат» в решении во-
проса о виновности лица не допустимо. Кроме 
того, как утверждает О.В. Арефьева, человек, 
попадая в стрессовую ситуацию, связанную с 
такого рода исследованиями, может представ-
лять опасность для себя самого в связи с воз-
никающими трудностями в нестандартной для 
лица ситуации, последствия данного состояния 
проявляются на эмоциональном, когнитивном, 
поведенческом, физиологическом уровнях. Так-
же О.В. Арефьева утверждает, что осознание 
человеком неадекватности своих реакций в свя-
зи с подобным исследованием еще больше усу-
губляет дезадаптацию. Однако в зависимости 
от причастности к совершению преступления 
конкретного лица стрессовая ситуация может 
сказаться на результате исследование как по-
ложительно, так и отрицательно. [10, с. 10—16].

При производстве следственного действия 
«допрос» лицо, в отношении которого осущест-
вляется уголовное преследование, имеет право 
пользоваться документами, фотоснимками, мо-
жет воспроизводить схемы, которые станут ча-
стью протокола допроса. Кроме того, подозре-
ваемый, обвиняемый может собственноручно 
внести свои показания в протокол. Такой подход 
распространяется на практике и при отказе по-
дозреваемого, обвиняемого от дачи показаний 
(на что лицо имеет законное право в соответ-
ствии со статьей 51 Конституции Российской 
Федерации). Следователь в присутствии защит-
ника (либо без него) предлагает лицу записать 
«отказ» собственноручно. Такая позиция обу-
словливается возможным последующим отка-
зом подозреваемого или обвиняемого вообще 
от участия в данном следственном действии. 
Кроме того, имеют место случаи, когда несмо-

тря на то, что допрос как следственное действие 
состоялся, допрашиваемый полно или частично 
ответил на поставленные вопросы, а по завер-
шении допроса отказался подписать протокол 
следственного действия. Законодатель предус-
мотрел такое положение дел и в соответствии 
со статьей 167 УПК РФ наделил следователя 
правом пригласить не заинтересованных в ис-
ходе дела лиц — понятых, которые фиксируют 
в данном случае отказ подозреваемого, обвиня-
емого подписать протокол допроса. Однако, при 
отсутствии подписи допрашиваемого лица мы 
ставим под сомнение вообще его пребывание в 
этот период на следственном действии, несмо-
тря на участие понятых. Как правило, понятые 
неохотно отзываются на участие в подобных 
следственных действиях, а если и принимают 
такое участие, то прибыть на допрос к следова-
телю или же в суд в дальнейшем не желают и в 
этом тоже имеется определенная проблема, ко-
торую в рамках интервьюирования высказыва-
ют следователи территориальных органов Ни-
жегородской, Самарской областей. Кроме того, 
отмечается, что, реализуя право «на защиту» 
подозреваемый, обвиняемый может сколь угод-
но раз менять свои показания, отказываться и 
давать (придумывать) их вновь.

Полагаем уместным рассмотреть позиции 
некоторых авторов относительно получения 
показаний подозреваемого, обвиняемого. Так, 
имеются мнения о том, что сведения от лиц, в 
отношении которых осуществляется уголовное 
преследование, возможно получить не толь-
ко из показаний, как императивно указывает 
уголовно-процессуальный закон России, но и 
посредством проведения таких следственных 
действий, как очная ставка или проверка пока-
заний на месте, предъявления для опознания. 
По мнению А.Б. Соловьева, сведения, полу-
ченные в ходе допроса и очной ставки, имеют 
тождественный характер, он лишь выделяет 
познавательный аспект очной ставки [11, с. 7]. 
Шейфер С.А., в свою очередь, полагает невер-
ным считать предъявление для опознания раз-
новидностью допроса [12, с. 110].

На наш взгляд, некий оправданный смысл в 
позициях представленных ученых имеется, од-
нако необходимо различать назначение, цель 
указанных следственных действий. Так, допрос 
и очная ставка, которая является последующим 
следственным действием по отношению к до-
просу, проведение которой обусловлено исклю-
чительно устранением противоречий, имеющих-
ся в показаниях ранее допрошенных участников 
процесса, порядок их проведения схож по спо-
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собу получения сведений и, как правило, носит 
вербальный характер. Однако и в ходе очной 
ставки подозреваемый, обвиняемый может из-
менить ранее данные ложные показания и изло-
жить данные об обстоятельствах совершенного 
деяния достоверно. Мы солидарны с мнением 
А.В. Победкина, который считает, что показания 
как самостоятельный источник доказательств 
может быть сформирован как в ходе допроса, 
так и в ходе очной ставки, одновременно отри-
цая факт получения показаний при проведении 
предъявления для опознания [13, с. 174].

Порядок и цель проведения предъявления 
для опознания значительно отличается от клас-
сической формы получения показаний, и это 
нельзя не учитывать. При условии исключения 
элемента опознания следственное действие 
можно признать несостоявшимся, соответ-
ственно, ни о каких сведениях, полученных в ка-
честве показаний, речи быть не может, однако 
А.А. Терегулова придерживается иного мнения 
[14, с. 41—46]. Мы же полагаем, что при про-
ведении предъявления для опознания опозна-
ющий, осматривая представленных ему лиц, 
должен указать на лицо, которое, по его мне-
нию, совершило либо причастно к совершению 
преступления, четко, уверенно и кратко описать 
его индивидуальные признаки и действия, кото-
рые он совершил в результате преступных дей-
ствий. Если же факт опознания — своеобразной 
идентификации — не состоится, то и пояснения 
в ходе такого следственного действия ничтож-
ны, соответственно, не могут быть признаны до-
казательством.

Подводя итог небольшого диспута, мы еще 
раз убедились в неоднозначности использова-
ния показаний лиц, в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследование. Все 
действия правоохранителей направлены на 
установление истины по делу, именно с этой 
целью должностные лица, наделенные госу-
дарством обязанностью восстановления на-
рушенных прав лиц, пострадавших в резуль-
тате совершенного противоправного деяния, 
а также с целью сохранения прав и свобод 
преследуемых лиц, проводят следственные и 
процессуальные действия, устанавливающие 
обстоятельства произошедшего. Порой от оп-
тимальных, верных, законных решений, приня-
тых следователем или дознавателем, зависит 
исход уголовного дела. В связи с этим с целью 
качественного и более эффективного рассле-
дования уголовных дел в разумные сроки нам 
видится целесообразным закрепить в уголовно-
процессуальном законе для лиц, подвергаемых 

уголовному преследованию, — подозреваемых, 
обвиняемых — запрет на дачу недостоверных, 
искаженных, лживых показаний. Однако данное 
обстоятельство не исключает право лица отка-
заться от дачи показаний в соответствии со ста-
тьей 51 Конституции РФ.

Закономерно, что институт показаний вызы-
вает активных интерес как у теоретиков, так и 
у правоприменителей, несмотря на многогран-
ный подход законодателя к данному вопросу, до 
настоящего времени имеют место пробелы, ко-
торые требуют детального изучения, законода-
тельного регулирования и четкого закрепления, 
так как выявленные несоответствия негативным 
образом влияют на качество уголовного пресле-
дования.
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В статье анализируются проблемы, связанные с 
производством следственных действия в отношении 
специальных субъектов уголовного судопроизвод-
ства. Рассматриваются правовые нормы, а также 
правоприменительные акты, регулирующие исследу-
емые общественные отношения.
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The article analyzes the problems associated with 
the production of investigative actions against special 
subjects of criminal proceedings. Legal norms, as well 
as law enforcement acts regulating the studied social re-
lations are considered.
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В следственной и судебной практике суще-
ствует множество разногласий и неразрешен-
ных вопросов, касающихся применения норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ). К таким пробле-
мам можно отнести и процессуальные особен-
ности производства следственных действий, 
производимых на основании судебного реше-
ния, в отношении лица, указанного в части 1 
статьи 447 УПК РФ, или так называемого специ-
ального субъекта уголовного судопроизводства.

В соответствии с требованиями части 5 ста-
тьи 450 УПК РФ следственные и иные процес-
суальные действия, осуществляемые не иначе 
как на основании судебного решения в отноше-
нии специального субъекта уголовного судопро-
изводства, если уголовное дело в отношении 
него не было возбуждено или такое лицо не 
было привлечено в качестве обвиняемого, про-

изводятся с согласия суда, указанного в части 1 
статьи 448 УПК РФ.

В свою очередь, часть 1 статьи 448 УПК РФ 
регламентирует процессуальный порядок воз-
буждения уголовного дела в отношении указан-
ной категории лиц либо привлечение данного 
лица в качестве обвиняемого. При этом согла-
сие суда необходимо лишь при принятии таких 
процессуальных решений в отношении Гене-
рального прокурора РФ, Председателя След-
ственного комитета РФ и судьи.

Кроме того, исследуемую сферу обществен-
ных отношений регулирует статья 4501 УПК РФ, 
согласно которой обыск, осмотр и выемка в от-
ношении адвоката (в т. ч. в жилых и служебных 
помещениях, используемых им для осущест-
вления адвокатской деятельности) может про-
изводиться только при наличии совокупности 
следующих условий:
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

— во-первых, в отношении адвоката должно 
быть возбуждено уголовное дело либо он дол-
жен быть привлечен в качестве обвиняемого;

— во-вторых, необходимо разрешение суда о 
производстве данного следственного действия, 
даже в случаях, не терпящих отлагательства;

— в-третьих, при производстве следственно-
го действия участвует член совета адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации или 
иной представитель, уполномоченный прези-
дентом этой адвокатской палаты.

Интерпретируя данные нормы, проводя их 
системный анализ в единстве с иными нормами, 
закрепленными в УПК РФ и в иных нормативных 
правовых актах, регламентирующих исследу-
емые общественные отношения, справедливо 
возникает множество вопросов, первоочередны-
ми из которых представляются следующие.

Первый: возможно ли в случаях, не терпящих 
отлагательства, без разрешения суда производ-
ство обыска в жилище, где проживает специ-
альный субъект уголовного судопроизводства, в 
особенности если он не является участником по 
расследуемому уголовному делу, а лишь сожи-
тельствует с интересующим следствие лицом?

Второй: возможно ли в принципе производ-
ство обыска в жилище, где проживает адвокат, 
если он не является подозреваемым или обви-
няемым по уголовному делу?

Отвечая на данные вопросы, предлагаем об-
ратиться к правоприменительной практике, хотя 
она привычно не характеризуется единством и 
гармоничностью.

Верховный суд Республики Алтай [1] при рас-
смотрении апелляционного представления про-
курора об отмене постановления суда о призна-
нии законным обыска, проведенного в случае, 
не терпящем отлагательства, без судебного ре-
шения в жилище депутата Государственного со-
брания Эл Курултай — законодательного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации пришел к следующим выводам: «со-
гласно ч. 5 ст. 450 УПК РФ следственные и иные 
процессуальные действия, осуществляемые не 
иначе как на основании судебного решения, в от-
ношении лица, указанного в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, 
если уголовное дело в отношении его не было 
возбуждено или такое лицо не было привлече-
но в качестве обвиняемого, производятся с со
гласия районного суда». При этом, сравнивая 
данное положение, указанное в решении суда, с 
действующей нормой УПК РФ, наблюдаем оче-
видное несоответствие, что, выражаясь наибо-
лее мягко, следует назвать вольным и излишне 
расширительным толкованием закона.

Далее, суд, опираясь на указанное не со-
ответствующее действительности суждение, 
делает следующее умозаключение: «Таким 
образом, ч. 5 ст. 450 УПК РФ закрепляет пря-
мое требование о получении согласия суда в 
виде соответствующего судебного решения до 
проведения следственных действий, которые 
осуществляются не иначе как на основании 
судебного решения, в отношении депутата за-
конодательного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. При этом дей-
ствующее законодательство не предусматрива-
ет возможность получения органами следствия 
согласия суда после проведения следственных 
действий в отношении данных лиц либо про-
цедуру судебной проверки законности таких 
действий. То обстоятельство, что при вынесе-
нии постановления и производстве обыска ор-
ганам предварительного следствия не было из-
вестно о том, что ФИО является депутатом, не 
свидетельствует об отсутствии необходимости 
получения судебного решения о производстве 
обыска в отношении данной категории лиц». 
В результате суд признал проведение данного 
обыска незаконным.

Похожее решение принято Кировским район-
ным судом г. Ярославля при решении вопроса 
о законности производства обыска в жилище 
следователя органов внутренних дел в случаях, 
не терпящих отлагательства [2]. Так, следовате-
лем Следственного управления Следственного 
комитета РФ (далее — СК РФ) по Ярославской 
области без разрешения суда, в случае, не тер-
пящем отлагательства, был произведен обыск 
в жилище одного из фигурантов по уголовному 
делу об организации преступного сообщества. 
При этом в данном жилище кроме фигуранта 
проживала его сожительница, которая на мо-
мент производства следственного действия яв-
лялась следователем органов внутренних дел. 
Данное обстоятельство, по мнению суда, требо-
вало в обязательном порядке соответствующего 
судебного разрешения на производство обыска 
и свидетельствовало о допущенном со стороны 
сотрудников следственных органов нарушении 
положений статей 447, 448, 450 УПК РФ. Таким 
образом, проведение указанного обыска при-
знано судом незаконным, а по данному факту 
нарушения права на неприкосновенность жили-
ща впоследствии возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 286 УПК РФ.

Данная логика суда присуща не только ис-
ключительно указанным судебным решениям, а 
характеризуется неоднократностью и широкой 
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географией. Таким образом, об этом следует го-
ворить не как о единичных судебных ошибках, а 
как об имеющей место судебной практике и по-
зиции судов [3—5].Однако следует справедливо 
заметить, что есть и множество противополож-
ных судебных решений.

Так, Иркутским областным судом была рас-
смотрена апелляционная жалоба на постанов-
ление суда о разрешении производства обы-
ска в жилище следователя органов внутренних 
дел [6]. Суд пришел к следующим выводам: 
«часть 5 ст. 450 УПК РФ изменяет подсудность 
рассмотрения ходатайств следователя о произ-
водстве обыска, и касается только Генерально-
го прокурора РФ, Председателя СК РФ (п.п. 2, 
2.1 ч.1 ст. 448 УПК РФ) и судьи Конституцион-
ного Суда РФ (п. 3 ч.1 ст. 448 УПК РФ). Других 
категорий лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ, 
данная норма не касается, потому что решение 
суда о возбуждении в отношении их уголовно-
го преследования не требуется. Порядок же 
возбуждения ходатайства о производстве обы-
ска ч. 5 ст. 450 УПК РФ не изменен, а потому 
в данном случае действует общий порядок, за-
крепленный в ст. 165 УПК РФ, а именно, сле-
дователь (руководитель следственной группы) 
с согласия руководителя следственного органа 
возбуждает перед судом ходатайство о произ-
водстве следственного действия, о чем выно-
сится постановление». В итоге постановление 
суда о разрешении производства обыска остав-
лено без изменения, апелляционная жалоба — 
без удовлетворения.

Ставропольский краевой суд при рассмотре-
нии апелляционной жалобы на постановление 
суда о признании законным обыска, проведен-
ного в случае, не терпящем отлагательства, без 
получения судебного решения в жилище депу-
тата представительного органа местного само-
управления пришел к следующим выводам [7]: 
«В соответствии с ч. 5 ст. 450 УПК РФ след-
ственные и иные процессуальные действия, 
осуществляемые в соответствии с УПК РФ не 
иначе как на основании судебного решения, 
в отношении лица, указанного в ч. 1 ст. 447 
УПК РФ, если уголовное дело в отношении его 
не было возбуждено или такое лицо не было 
привлечено в качестве обвиняемого, произво-
дятся с согласия суда, указанного в ч. 1 ст. 448 
УПК РФ. Вместе с тем, ч. 1 ст. 448 УПК РФ не 
предусматривает принятия судом решения в 
отношении депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления. Таким образом, 
принимая решение о законности проведенного 
обыска, суд правильно исходил из отсутствия 

в уголовно-процессуальном законе правового 
запрета на производство обыска в случае, не 
терпящем отлагательств, у депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления, в 
связи с чем соответствующие доводы апелля-
ционной жалобы противоречат действующим 
нормам уголовно-процессуального закона. На-
личие у ФИО статуса депутата при принятии 
решения судом учтено наряду с иными обстоя-
тельствами дела».

Также показательным представляется по-
становление Ставропольского краевого суда от 
19 января 2016 года по делу № 44у-569/15 [8], 
устанавливающего законность производства 
обыска в жилище руководителя следственного 
органа по ходатайству, согласованному с на-
чальником следственного отдела, а не руко-
водителя следственного органа по субъекту 
Российской Федерации. Согласно данному по-
становлению «часть 5 ст. 450 УПК РФ изменяет 
подсудность рассмотрения ходатайств следова-
теля о производстве обыска, и касается толь-
ко Генерального прокурора РФ, Председателя 
СК РФ (п.п. 2, 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ) и судьи 
Конституционного Суда РФ (п. 3 ч. 1 ст. 448 
УПК РФ). Других категорий лиц, перечисленных 
в ст. 447 УПК РФ, данная норма не касается, 
потому что решение суда о возбуждении в от-
ношении их уголовного преследования не тре-
буется. Порядок же возбуждения ходатайства 
о производстве обыска ч.5 ст. 450 УПК РФ не 
изменен, а поэтому в данном случае действует 
общий порядок, закрепленный в ст. 165 УПК РФ, 
а именно: следователь с согласия руководителя 
следственного органа возбуждает перед судом 
ходатайство о производстве следственного дей-
ствия, о чем выносится постановление. Исходя 
из изложенного, выводы о необходимости полу-
чения согласования ходатайства о производ-
стве обыска у руководителя СК РФ по субъекту 
не основаны на законе».

Существует и множество других судебных 
решений, подтверждающих приведенные выше 
позиции судов о том, что производство след-
ственных и иных процессуальных действий, 
ограничивающих конституционные права, в 
отношении специального субъекта уголовного 
судопроизводства (за исключением адвоката) 
возможно и в случаях, не терпящих отлагатель-
ства, без получения решения суда, а процес-
суальные особенности получения соответству-
ющих судебных решений (как о разрешении 
производства следственного действия, так и о 
признании его производства законным в случа-
ях, не терпящих отлагательства) касаются толь-
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ко случаев, когда данные процессуальные дей-
ствия производятся в отношении Генерального 
прокурора РФ, Председателя Следственного 
комитета РФ или судьи [9; 10]. К такому выво-
ду можно прийти и при сравнении лексических 
конструкций, которые законодатель использо-
вал при изложении норм, закрепленных в части 
5 статьи 450 и части 1 статьи 4501 УПК РФ. Так, 
в части 1 статьи 4501 УПК РФ используется фор-
мулировка: «обыск, осмотр и выемка, включая 
случаи, предусмотренные частью 5 статьи 165 
УПК РФ, производятся на основании постанов-
ления судьи о разрешении производства обы-
ска, осмотра или выемки». В части 5 статьи 450 
УПК РФ нет отсылки к случаям, не терпящим 
отлагательства, закрепленным в части 5 статьи 
165 УПК РФ. На основании этого можно заклю-
чить, что производство следственных действий 
в случаях, не терпящих отлагательства, без раз-
решения суда невозможно только в отношении 
такого специального субъекта, как адвокат, в 
остальных случаях действует порядок, предус-
мотренный частью 5 статьи 165 УПК РФ.

Далее необходимо ответить на второй обо-
значенный нами вопрос, касающийся производ-
ства следственных действий в отношении адво-
ката. Изучая судебную практику, также можно 
встретить множество противоречащих друг дру-
гу решений. При этом при выборке правоприме-
нительных актов судов необходимо учитывать, 
что статья 4501 УПК РФ, регламентирующая ис-
следуемые общественные отношения, введена 
17 апреля 2017 года, поэтому решения, приня-
тые до этой даты, могут не соответствовать те-
кущему правовому порядку, в связи с чем авто-
ром не принимаются во внимание.

Воронежский областной суд, рассматривая 
апелляционную жалобу на постановление суда 
о разрешении производства обыска в жилище 
адвоката, установил, что постановлением су-
дьи Левобережного районного суда от 8 октя-
бря 2018 года было разрешено производство 
обыска в жилом помещении, принадлежащем 
ФИО, который является действующим адвока-
том, то есть в силу пункта 8 части 1 статьи 447 
УПК РФ — является спецсубъектом. Свою 
квартиру он использует и для осуществления 
адвокатской деятельности. Обращаясь в суд 
с ходатайством о производстве обыска в жи-
лище, следователь в своем постановлении не 
указал, что ФИО работает адвокатом, хотя у 
следователя не могло не быть такой информа-
ции, поскольку в отношении ФИО проводились 
оперативно-разыскные мероприятия и данные 
о личности устанавливались. Суд при рассмо-

трении ходатайства и разрешении проведения 
обыска в жилище ФИО в нарушение части 1 
статьи 265 УПК РФ не установил данные о лич-
ности, в которые включаются: выяснение места 
работы, род занятий и тому подобное, а также 
не учел требования части 1 статьи 4501 УПК РФ. 
В связи с данными обстоятельствами судом 
апелляционной инстанции принято решение 
признать постановление суда о разрешении 
производства обыска в жилище адвоката неза-
конным и отменить [11].

Президиум Иркутского областного суда при 
рассмотрении кассационной жалобы на поста-
новление суда о признании законным обыска, 
произведенного в случае, не терпящем отлага-
тельства, без разрешения суда в жилище адво-
ката, пришел к следующим выводам: «наличие 
судебного решения о производстве обыска в 
жилом помещении, используемом для осущест-
вления адвокатской деятельности, обязательно 
при производстве обыска и в случаях, не тер-
пящих отлагательства. Исключение из данно-
го правила предусмотрено только ч. 3 ст. 4501 
УПК РФ, в соответствии с которой допускается 
производство обыска в жилых и служебных по-
мещениях, используемых для осуществления 
адвокатской деятельности, без судебного ре-
шения в случае обнаружения в указанных по-
мещениях признаков совершения преступле-
ния» [12]. При этом здесь следует обратить 
внимание на существенную ошибку, которую 
допускает суд: часть 3 статьи 4501 УПК РФ пред-
усматривает исключение лишь для производ-
ства осмотра жилых и служебных помещений, 
используемых для осуществления адвокатской 
деятельности, а не для производства в них обы-
ска, как указано в постановлении.

Наиболее ярким примером противоположно-
го судебного решения представляется апелляци-
онное постановление Пермского краевого суда 
от 17 января 2019 года по делу № 22К-203 [13], 
согласно которому установлено, что произ-
водство обыска в жилище было проведено по 
возбужденному уголовному делу, на основа-
нии вынесенного постановления следователя, 
с соблюдением судебного порядка получения 
разрешения на производство данного след-
ственного действия. Тот факт, что сожителем 
фигуранта по уголовному делу является ад-
вокат, не препятствует производству обыска в 
жилище. «Действительно по смыслу закона и в 
соответствии со ст. 4501, ч. 5 ст. 450 УПК РФ, 
п. 3 ст. 8 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» прове-
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дение оперативно-разыскных мероприятий и 
следственных действий в отношении адвоката 
(в том числе в жилых и служебных помещени-
ях, используемых им для осуществления адво-
катской деятельности) допускается только на 
основании судебного решения. Однако данная 
правовая норма непосредственно закрепляет 
и охраняет правовой режим адвокатской тай-
ны. При этом речь идет не о личных привиле-
гиях адвоката и уж тем более не о привилеги-
ях для лиц, совместно с ним проживающих, а 
о дополнительных гарантиях сохранения кон-
фиденциальности его отношений с клиентом, 
что, в свою очередь, обеспечивает реализацию 
конституционного права последнего на получе-
ние квалифицированной юридической помощи. 
Иное толкование закона в этой части приведет 
к несоблюдению баланса частных и публичных 
интересов». В итоге суд, посчитав, что в данном 
случае следственные действия конкретно в от-
ношении адвоката не производились, а адвокат 
являлся лишь сожителем лица, в отношении ко-
торого производился обыск, оставил постанов-
ление суда о разрешении производства обыска 
в жилище без изменения.

С данными выводами судебного органа 
сложно согласиться, так как очевидно, что при 
производстве обыска в жилище нарушаются 
конституционные права не только интересую-
щих следствие лиц, но и иных лиц, проживаю-
щих вместе с ними. При этом адвокат в своем 
жилище может иметь документы, содержащие 
адвокатскую тайну, а тот факт, что официально 
он осуществляет свою деятельность лишь в ра-
бочем кабинете, не влияет на возможность на-
хождения указанных документов в его жилище. 
Лишь при таком подходе возможно обеспечить 
достаточную эффективность правового режима 
охраны адвокатской тайны, регламентирован-
ного в том числе статьей 4501 УПК РФ. Однако, 
следует заметить, что весьма спорным с точки 
зрения принципов справедливости и неотвра-
тимости уголовной ответственности представ-
ляется тот факт, что при буквальном толкова-
нии вышеуказанной процессуальной нормы мы 
приходим к выводу об отсутствии какой-либо 
возможности произвести обыск в жилище, где 
проживает адвокат, не имеющий отношения к 
расследуемому уголовному делу.

Резюмируя вышеизложенное, можно заклю-
чить, что в соответствии с требованиями зако-
нодательства, а также в связи со сложившейся 
правоприменительной практикой в отличие от 
всех специальных субъектов уголовного судо-
производства, перечень которых закреплен в 

статье 447 УПК РФ, адвокат наделен наиболь-
шими преимуществами, связанными с произ-
водством в отношении него следственных и 
иных процессуальных действий, проводимых 
по судебному решению. Однако в связи с вы-
явленными неоднозначными и противоречивы-
ми толкованиями процессуальных норм судеб-
ными органами представляется необходимым 
подготовка официального правоинтерпретаци-
онного акта, который сможет устранить непред-
сказуемость судебной практики и привести ее к 
единству, однозначности и гармонии.
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Организационно-правовые проблемы становления 
железнодорожной милиции в СССР (1937—1941 гг.)

Organizational and legal problems of the formation of the railway police 
in the USSR (1937—1941)

Описывается главный этап становления и раз-
вития железнодорожной милиции СССР. Данный 
период определил фундаментальные принципы по-
строения всей дальнейшей деятельности железно-
дорожной милиции в частности и всей транспортной 
милиции в целом. Анализируются причины, из-за 
которых железнодорожная милиция была восстанов-
лена, особенности структуры ее построения, подчи-
нения и функционирования. Также рассматривается 
взаимодействие железнодорожной милиции с иными 
субъектами, обеспечивающими правопорядок на же-
лезнодорожном транспорте.

Ключевые слова: железнодорожная милиция, 
транспортная милиция, правопорядок на транспорте, 
транспортная безопасность, НКВД СССР.

The main stage of formation and development of 
the railway police is described. This period defined the 
fundamental principles of the construction of all further 
activities of the railway police in particular and the entire 
transport police in General. The article analyzes the rea-
sons why the railway police was restored, as well as the 
peculiarities of its structure, subordination and function-
ing. We also consider the interaction of the railway police 
with other entities that ensure law and order in railway 
transport.

Keywords: railway police, transport police, law en-
forcement on transport, transport security, People’s com-
missariat of internal affairs of the USSR.

Современный этап развития Российского 
государства и права характеризуется возрос-
шей потребностью в создании эффективного 
постоянно действующего механизма, посред-
ством которого будут гарантированы и надежно 
соблюдены законность и правопорядок, в том 
числе в области безопасного обеспечения же-
лезнодорожных перевозок грузов и пассажиров.

Официальные данные, приводимые Феде-
ральной службой государственной статистики 
Российской Федерации, показывают, что гру-
зооборот по всем видам транспорта составлял 
по итогам 2015 года 5108 млрд т.км, 2016 — 
5198 млрд т.км, 2017 — 5488 млрд т.км, 2018 — 
5644 млрд т.км, 2019 — 5669,1 млрд т.км. Доля 

железнодорожного транспорта составляла 
в 2015 году 2301 млрд т.км, в 2016 — 2344 
млрд т.км, в 2017 — 2493 млрд т.км, в 2018 — 
2598 млрд т.км [1]. Таким образом, мы можем 
констатировать, что на долю железнодорож-
ного транспорта приходится 45-46% всего гру-
зооборота по стране. Поэтому борьба с пре-
ступностью, охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности на 
железнодорожном транспорте как никогда на-
ходятся в приоритетных задачах правоохрани-
тельных органов Российской Федерации.

Своевременное решение комплекса задач 
по обеспечению законности и правопорядка в 
области железнодорожного транспорта требует 
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необходимости совершенствования всей си-
стемы охраны правопорядка, и таким образом 
возникает потребность в скрупулезном и после-
довательном изучении предыдущих государ-
ственно-правовых преобразований (реформ), в 
которых могут содержаться как положительные, 
так и отрицательные стороны. На наш взгляд, 
особенно важен и информативен в научном 
плане процесс создания, развития и практиче-
ской деятельности советской железнодорожной 
милиции в период времени 1937—1941 годов, 
когда определяются фундаментальные принци-
пы ее структурного построения и организации 
служебной деятельности.

Осмысление и глубокий объективный анализ 
практического опыта, накопленного за исследу-
емый период, позволит в определенной степени 
использовать его при очередных преобразова-
ниях правоохранительной системы и избежать 
совершения ошибок в настоящем и будущем.

Ленин В.И. говорил, что «железные доро-
ги — это гвоздь, то одно из проявлений самой 
яркой связи между городом и деревней, между 
промышленностью и земледелием, на которой 
основывается целиком социализм» [2, с. 271]. 
Поэтому охрана правопорядка на железнодо-
рожном транспорте всегда была в числе пер-
воочередных задач Советского государства. 
Железнодорожная милиция впервые была об-
разована в 1919 году и просуществовала до 
1921 года, успешно выполняя свои функции.

По окончании гражданской войны и ино-
странной интервенции 24 августа и 30 сентя-
бря 1921 года вопрос о штатной численности 
милиции рассматривался на заседаниях Сове-
та труда и обороны (далее — СТО) под пред-
седательством В.И. Ленина. СТО принял ре-
шение определить максимальную численность 
милиции в размере 150 тысяч человек. Личный 
состав железнодорожной милиции в 1919 году 
составлял более 17 тысяч человек.

В дальнейшем милиция была переведена на 
местный бюджет, что, естественно, повлекло со-
кращение ее штатной численности. Следует от-
метить, что штаты милиции в РСФСР в 1926 году 
сократились по сравнению с 1921 годом в 6 раз 
[3]. Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что железнодорожная милиция была упраздне-
на из-за нехватки необходимых сил и средств 
для качественного осуществления своих функ-
ций на транспорте. На этом закончился первый 
этап деятельности железнодорожной милиции.

В период времени с 1921 по 1937 год обеспе-
чение правопорядка на железнодорожном транс-
порте преимущественно обеспечивалось орга-

нами государственной безопасности (ВЧК, ГПУ, 
ОГПУ, ГУГБ НКВД СССР) и народным комисса-
риатом путей сообщения СССР (далее — НКПС).

Конечно, территориальная милиция также 
участвовала в охране общественного порядка 
на объектах транспортной инфраструктуры, но 
это было не основное направление ее деятель-
ности. Постоянных штатов сотрудников, специ-
ализировавшихся именно на работе с желез-
нодорожным транспортом, не было. Практика 
показывала несостоятельность идеи привле-
чения сотрудников территориальной милиции. 
Движение железнодорожного транспорта нель-
зя было надолго задерживать, а оперативные 
сотрудники милиции не имели возможности 
проследовать вместе с поездом для дальней-
шего разбора ситуации.

В 1937 году, на наш взгляд, возникли две 
объективные причины восстановления желез-
нодорожной милиции.

Во-первых, результаты деятельности НКВД 
были отмечены как неудовлетворительные на 
февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 
1937 года. Особенно критиковалась деятель-
ность органов государственной безопасности, от-
мечалось, что большинство уголовных дел и ре-
прессированных ими лиц не являлись объектами 
работы государственной безопасности. Происхо-
дило дублирование милицейских функций.

В результате были приняты управленческие 
решения, заключающиеся в освобождении 
транспортного отдела ГУГБ от несвойственных 
ему задач по охране общественного порядка и 
от всего прочего, что с этим было связано. Ох-
рана вокзалов, борьба с хулиганством в поез-
дах и многое другое было изъято из деятельно-
сти органов государственной безопасности.

Вместе с этим, как мы предполагаем, остав-
лять данную линию работы на самотек было 
нельзя, нужен был специализированный орган, 
который бы учел ошибки предшественников и 
использовал бы их положительные наработки в 
своей деятельности [4, с. 47]. Поэтому все вы-
шеуказанные обязанности на железнодорожном 
транспорте решено было передать в воссоздан-
ную специальную железнодорожную милицию.

Во-вторых, значение железнодорожного 
транспорта в хозяйственной жизни страны зна-
чительно возросло. Соответственно, возникла 
необходимость в осуществление дополнитель-
ной охраны общественного порядка на объек-
тах транспортной инфраструктуры. Основные 
данные о развитии и работе железнодорожного 
транспорта лучше всего характеризуются стати-
стическими сведениями (табл. 1 [5]).
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Таблица 1
 

Сводные показатели работы железных дорог СССР
Наименование показателей 1913 г. 1928 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 

(предвар.)
Перевозки грузов в коммерческих поездах 
(млн т) 182,4 156,2 267,9 268,1 317,1 388,5

В том числе:
Каменный уголь и кокс 26,3 30,4 56,7 66,6 81,9 94,7
Нефтепродукты 5,8 8.7 17,0 16,5 20,3 22,4
Руда всякая 8,9 7,0 12,7 15,6 20,0 26.0
Черные металлы не в деле 4,6 5,7 10,7 11,0 14,0 19,1
Лесные строительные материалы 12,2 17,4 32,4 28,6 32,4 42,2
Дрова 8,6 12,7 13,9 14,0 15,4 18,3
Главные минеральные строительные грузы 7,3 13,7 24,7 18,6 20,7 29,4
Хлебные грузы 18,3 15,5 23,8 26,7 25,7 30,0
Средний пробег 1 тонны грузов в коммер-
ческих поездах (в км.) 496 598 632 632 649 664

Среднесуточная погрузка всех грузов в 
коммерческих поездах (тыс.) 27,4 32,3 51,4 51,2 55,7 68,1

Помимо указанных в таблице сведений не-
обходимо отметить, что эксплуатационная 
длина железнодорожной сети увеличилась 
с 58 549 км в 1913 году (в рамках СССР) до 
84 372 км в 1935 году [5, с. 10].

Отсюда мы можем сделать вывод, что воз-
рождение железнодорожной милиции имело 
объективные причины. Совместный прика-
зом НКВД СССР и НКПС СССР № 370-26ц от 
26 июня 1937 года вновь была образована 
железнодорожная милиция. В составе Главно-
го управления рабоче-крестьянской милиции 
НКВД СССР был создан отдел железнодорож-
ной милиции.

Необходимо отметить одну особенность — 
железнодорожная милиция закладывала фун-
даментальные принципы организации для всей 
транспортной милиции в целом (железнодорож-
ной, водной, воздушной). Так, например, водная 
милиция всегда следовала за железнодорожной 
милицией. Мы считаем, что это объясняется ее 
меньшей ролью в хозяйственной жизни страны, 
но аналогичным принципом деятельности и спе-
циализации, поэтому в это же время происходит 
реформирование водных отделов НВКД [6].

Приказ устанавливал численность сотрудни-
ков милиции на железнодорожном транспорте 
в количестве 11 500 человек. Укомплектовать 
штаты необходимо было к 1 января 1938 года, а 
в самом 1938 году планировалось довести чис-
ленность милиции на железнодорожном транс-
порте до 21 500, закончив укомплектование к 
1 января 1939 года.

Восстановление железнодорожной милиции 
сталкивалось с определенными трудностями, но 
острее всего проявлялась нехватка подготовлен-
ных кадров. С момента упразднения железно-
дорожной милиции в 1921 году подразделений, 
занимающихся аналогичной деятельностью на 
железнодорожном транспорте, больше не созда-
валось. Отсутствовали сотрудники, обладавшие 
соответствующими навыками и методами слу-
жебно-оперативной работы. Помимо этого, пред-
стояло решить задачу налаживания взаимодей-
ствия с другими субъектами на транспорте.

Поэтому укомплектовывалась заново соз-
данная специализированная милиция освобо-
дившимися сотрудниками государственной без-
опасности, ранее работавшими в транспортных 
подразделениях, и сотрудниками стрелковой 
охраны НКПС. Таким образом, мы видим, что 
кадры для железнодорожной милиции брались 
из смежных структур. Также вышеуказанным 
приказом устанавливалось, что на укомплек-
тование штатов железнодорожной милиции 
необходимо направить весь выпуск 1937 года 
курсантов ЦШ милиции и Ленинградской и Ки-
евской школ усовершенствования милиции.

При этом обязанность по охране грузов и со-
оружений оставалась за стрелковой охраной 
НКПС, но сотрудники железнодорожной милиции 
находились также в тесном контакте с военнос-
лужащими железнодорожных частей НКВД [7].

На начальном этапе восстановления желез-
нодорожной милиции большая роль отводилась 
НКПС СССР, на который возлагались функции:
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— предоставить железнодорожной милиции 
различного рода помещения, необходимые для 
служебной деятельности, с необходимым ин-
вентарем;

— расходы по ремонту и благоустройству 
вышеуказанных помещений также относились 
к НКПС;

— сотрудникам милиции, которые работали 
на железнодорожном транспорте, обеспечива-
лось право на бесплатный проезд во всех по-
ездах, а в ряде случаев и на дрезинах;

— все виды связи, которые использовала в 
своей деятельности железнодорожная мили-
ция, также обеспечивались НКПС;

— медицинская и лечебная помощь сотруд-
никам железнодорожной милиции и членам их 
семей обеспечивалась центральным санитар-
ным управлением НКПС;

— сотрудники железнодорожной милиции 
имели права и льготы, аналогичные работникам 
железнодорожного транспорта.

Начальникам УРКМ и начальникам дорог 
необходимо было отчитываться каждую пятид-
невку о ходе формирования железнодорожной 
милиции. Старшим оперативным начальником 
новых милицейских подразделений оставался 
начальник местного дорожно-транспортного от-
дела ГУГБ НКВД.

С момента образования железнодорожной 
милиции комплектование, политическая и спе-
циальная подготовка кадров, финансирование, 
снабжение и вооружение производились соот-
ветствующими отделами Управления РК мили-
ции, краев и областей. Также устанавливалось, 
что во главе дорожного отдела стоит начальник 
отдела, являющийся заместителем начальника 
Управления РК милиции (республики, края, об-
ласти), дислоцированного в пункте расположе-
ния управления дороги.

Организацию и структуру железнодорожной 
милиции образца 1937 года автор статьи пред-
лагает изобразить схематично (рис. 1).

Рис. 1. Организация и структура железнодорожной милиции
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Как мы можем предположить, организацион-
ная структура железнодорожной милиции была 
определена задачами и функциями, ей выпол-
няемыми. Расположение линейных отделений 
определялось местом расположения отдель-
ных служб движения дороги, на крупных узлах 
и станциях. Отделения в своем составе имели 
оперативные пункты, которые располагались на 
пассажирских и грузовых станциях.

Наркомам внутренних дел союзных респу-
блик, начальникам УНКВД краев и областей 
было приказано организовать отделы железно-
дорожной милиции, а также отделения, опера-
тивные пункты и линейные посты в пределах 
протяженности железнодорожных путей управ-
ления НКПС [8, с. 152].

В предвоенные годы обращалось серьезное 
внимание на постовую и патрульную службу 
милиции. По-новому был поставлен вопрос о 
роли постового милиционера в борьбе с пре-
ступностью, определялись его обязанности при 
несении службы на железнодорожном и водном 
транспорте. Устанавливался более четкий поря-
док работы постовых милиционеров, вводился 
обязательный инструктаж милиционеров перед 
заступлением на пост.

В данный период времени при отделах же-
лезнодорожной милиции проходили апробацию 
оперативные группы, которые в дальнейшем 
будут широко использоваться во время Вели-
кой Отечественной войны. В основном, данные 
группы действовали на железнодорожных пере-
гонах со сложной оперативно-служебной обста-
новкой [9, с 19].

На наш взгляд, самый большой недочет в 
организации деятельности железнодорожной 
милиции в 1937 году заключался в том, что же-
лезные дороги функционировали экстеррито-
риально, в интересах всей страны, без жесткой 
привязки к административно-территориальному 
делению. А железнодорожная милиция находи-
лась под контролем территориальной милиции, 
соответственно, это порождало проблемы и не-
допонимание во взаимодействии.

Поэтому осенью 1938 года было принято 
решение о нецелесообразности построения же-
лезнодорожной милиции по территориальному 
принципу. Она была перестроена по линейному 
принципу и подчинена Главному управлению 
милиции НКВД СССР. Новый принцип построе-
ния железнодорожной милиции был объективно 
необходим и оправдан. Это положительно ска-
залось на улучшении взаимодействия железно-
дорожной милиции и администрации железной 
дороги.

Непосредственное руководство осущест-
влял отдел железнодорожной милиции ГУРКМ, 
который организовывал охрану общественного 
порядка и борьбу с преступностью на закре-
пленных за ним объектах.

В феврале 1941 года происходит разделе-
ние НКВД СССР на два наркомата: НКВД СССР 
и НКГБ СССР. Органы милиции, в том числе 
железнодорожная милиция остались в ведении 
НВКД СССР.

Таким образом, к концу 1930-х годов воз-
никновение специализированной железнодо-
рожной милиции стало объективной необхо-
димостью. Именно в данный период времени 
закладывался фундамент дальнейшей де-
ятельности не только железнодорожной, но 
всей советской транспортной милиции. Был 
окончательно отброшен в прошлое террито-
риальный принцип построения милиции на 
железнодорожном транспорте. Осознана оши-
бочность возложения обязанностей по охране 
общественного порядка на органы государ-
ственной безопасности, из-за чего основное 
направление их деятельности не получало 
должной концентрации сил и внимания. Во-
енизированная охрана путей сообщения спе-
циализировалась конкретно на охране грузов, 
физическом его сопровождении и обеспече-
нии безопасности. Именно железнодорожная 
милиция в исследуемый в данной статье пе-
риод обеспечила необходимый уровень обще-
ственного порядка на объектах железнодо-
рожного транспорта.
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Современные способы совершения преступлений, 
связанных с доведением несовершеннолетних до самоубийства 
с использованием социальных сетей, и ответственность за них

Modern methods of committing crimes related to bringing juveniles to suicide 
using social networks and responsibility for them.

В статье рассматриваются отдельные аспекты со-
вершения преступлений, сопряженных с доведением 
несовершеннолетних до самоубийства. Предложена 
авторская классификация указанных преступлений, 
приведены актуальные примеры судебно-следствен-
ной практики. Кроме того, в качестве дополнитель-
ной аргументации авторских доводов опубликованы 
результаты социологического исследования, посвя-
щенного деятельности деструктивных сетевых со-
обществ, связанных с подстрекательством несовер-
шеннолетних к суициду.

Ключевые слова: информационно-телекомму-
никационная сеть «Интернет», социальные сети, до-
ведение до самоубийства, деструктивные сетевые 
сообщества, суицид, несовершеннолетние, способы 
совершения преступлений, спам-рассылка, уголов-
ное законодательство.

The article discusses certain aspects of the commis-
sion of crimes related to bringing juveniles to suicide. 
The author’s classification of these crimes is proposed, 
relevant examples of judicial investigative practice are 
given. In addition, as an argument for the additional ar-
gumentation of the author’s arguments, the results of a 
sociological study on the activities of destructive network 
communities related to the incitement of minors to sui-
cide were published.

Keywords: information and telecommunications 
network “Internet”, social networks, suicide, destructive 
network communities, suicide, minors, methods of com-
mitting crimes, spam mailing, criminal law.

В апреле 2020 года прошло 26 лет с момента 
создания отечественного сегмента сети «Интер-
нет» — момента регистрации доменного имени 
«.ru». За 25-летний период своего официально-
го существования информационно-телекомму-
никационные сети в России прошли существен-
ный путь развития. В настоящее время число 
пользователей сетевого пространства насчи-
тывает более 93 млн человек, что составляет 
около 76% населения страны старше 12 лет. 
Анализируя предпочтения отечественной ауди-
тории «Рунета» следует сделать вывод о том, 

что значительное количество времени, прове-
денного в сетевом пространстве, сопряжено с 
использованием социальных сетей [1].

В 2019 году пользователями социальных се-
тей посредством десктопного доступа являлись 
более 30,2 млн человек, то есть около 20,6% на-
селения Российской Федерации, что составляет 
32,5% всех пользователей сетевого простран-
ства. При этом число «мобильных» пользовате-
лей насчитывало 36,2 млн человек, то есть око-
ло 25% населения страны и 39% пользователей 
сети «Интернет» [2].
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Рассматривая эксклюзивность пользова-
ния, следует отметить, что в числе самых по-
сещаемых социальных сетей следует выделить 
«Вконтакте» с числом пользователей 38,1 млн 
человек, «Instagram» — 29,6 млн человек, «Од-
ноклассники» — 23,8 млн человек. В числе аут-
сайдеров «Google+», Snapchat и т. д.

Указанные статистические данные в полной 
мере подтверждены социологическим исследо-
ванием (в исследовании, проведенном в период 
с 1 января по 1 марта 2020 г., приняли участие 
более 200 респондентов в возрасте от 12 до 65 
лет. Из них 100 участников опроса являлись со-
трудниками оперативных и следственных орга-
нов (МВД России — 76 респондентов, СК Рос-
сии — 24 респондента). На вопрос: пользуетесь 
ли Вы информационно-телекоммуникационны-
ми сетями, в том числе сетью «Интернет», по-
ложительно ответили более 96% опрошенных. 
Из них более 75% утвердительно ответили на 
вопрос о пользовании социальными сетями.

Говоря о возрасте пользователей соци-
альных сетей, следует отметить, что этот по-
казатель напрямую зависит от вида сети и ее 
интерфейса, рассчитанной на ту или иную воз-
растную категорию. Например, социальные 
сети «Вконтакте» и «Instagram» наиболее вос-
требованы в возрасте 12-17 лет, в то время как 
в сетях «Одноклассники» и «Facebook» эта ка-
тегория пользователей менее активна.

Научный и технический прогресс инфор-
мационно-телекоммуникационных институтов 
оказывает положительное влияние на разные 
аспекты повседневной жизни их пользователей, 
делая ее удобнее. Воспользовавшись сетевыми 
технологиями, без труда можно совершить по-
купку необходимого товара, получить соответ-
ствующие государственные услуги, найти собе-
седника, друга и т. д.

Вместе с тем, концентрация человеческих 
и экономических ресурсов создает определен-
ный базис формирования криминальной среды, 
посягающий на различные объекты уголовно-
правовой охраны, в том числе жизнь и здоровье 
личности.

Так, на вопрос: сталкивались ли Вы с пре-
ступной деятельностью в социальных сетях, по-
ложительно ответили 62% опрошенных, причем 
удельный вес сотрудников оперативных и след-
ственных подразделений, ответивших утверди-
тельно, составил более 93%. Из них самыми 
распространенными преступлениями являются 
— мошенничество, незаконный оборот нарко-
тических средств, доведение до самоубийства 
и иные подобные преступления, предусмотрен-

ные специальными нормами уголовного зако-
на, свидетельствующими в целом о коренной 
модернизации современной уголовной полити-
ки [3]. Причем, о существовании в социальных 
сетях групп с суицидальным контентом были 
осведомлены более половины опрошенных лиц 
в возрасте от 12 до 18 лет, что подтверждает 
актуальность проводимого исследования.

На наш взгляд, информационно-телекомму-
никационные сети как целое и социальные сети 
как их часть выступают определенным связую-
щим звеном, усиливающим коммуникативный 
аспект, реализуемый посредством взаимодей-
ствия человек — человек, тем самым создает 
условие для развития деструктивных сетевых 
сообществ. Наиболее опасными проявлениями 
рассматриваемой деятельности является дове-
дение несовершеннолетних до самоубийства.

Указанная проблема стала очевидной в 
2016 году после опубликования в «Новой газе-
те» результатов журналистского расследования 
о существовании в социальных сетях «групп 
смерти», подстрекающих несовершеннолетних 
и малолетник к совершению самоубийства [4].

Объемы указанной противоправной деятель-
ности, широкий общественный резонанс, по-
зиция руководства Российской Федерации [5] 
повлияли на ряд ситуационных изменений в 
отечественном уголовном законодательстве 
(в 2017 г. В.В. Путин, выступая на расширенном 
заседании коллегии МВД, отметил, что среди 
проблем, на которые надо обратить первосте-
пенное внимание, оказалась борьба с «груп-
пами смерти» в Интернете. В связи с этим рос-
сийский лидер заявил о поддержке внесенных 
в Госдуму поправок, благодаря которым «дис-
танционные убийцы» подростков и детей могут 
в совокупности получить до 12 лет тюрьмы). 
Так, Федеральным законом от 7 июня 2017 года 
№ 120-ФЗ в структуру Уголовного кодекса были 
внесены изменения и включены две самостоя-
тельные нормы 1101 УК РФ «Склонение к совер-
шению самоубийства или содействие соверше-
нию самоубийства» и 1102 УК РФ «Организация 
деятельности, направленной на побуждение 
к совершению самоубийства», кроме того, су-
щественно изменились подходы технико-юри-
дического конструирования статьи 110 УК РФ 
«Доведение до самоубийства» [6]. Тем самым 
были реализованы инициативы по расширению 
системы преступлений, совершаемых с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей [7] и сформирован базис института 
уголовной ответственности за доведение до са-
моубийства.
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По прошествии трех лет действия рас-
сматриваемых уголовно-правовых запретов 
устоявшейся практики их применения не сло-
жилось. Вместе с тем, отдельные примеры 
применения указанных норм все же встречают-
ся. Авторами статьи проведено исследование 
32 приговоров судов общей юрисдикции в 5 ре-
гионах Российской Федерации (Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры, Республики 
Крым, Кабардино-Балкарской Республики, Кур-
ганской, Нижегородской областей). Получен-
ные результаты позволяют сформировать ав-
торскую классификацию способов совершения 
преступлений, предусмотренных статьями 110, 
1101, 1102 УК РФ.

Классификация включает в себя две само-
стоятельные группы деяний и построена исходя 
из критерия направленности умысла виновного.

Первая группа преступлений: личностно-
определенные посягательства, характеризую-
щиеся направленностью умысла виновного на 
доведение до самоубийства конкретного лица. 
При этом данную группу деяний также предла-
гается разделить на две самостоятельных под-
группы:

1.1. Комплекс действий, направленный 
на доведение до самоубийства конкретного 
лица, ранее знакомого виновному. При этом 
социальные сети используются для повыше
ния степени латентности посягательства.

Примером тому следует приговор Судакского 
городского суда Республики Крым от 7 мая 2018 
года по обвинению Г. в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 5 статьи 1101 
УК РФ (Склонение к совершению самоубийства 
путем уговоров, предложений, подкупа, обмана 
или иным способом при отсутствии признаков 
доведения до самоубийства, повлекшее само-
убийство или покушение на самоубийство несо-
вершеннолетнего).

Судом установлено, что Г., с детства зная по-
терпевшую М., находясь с ней в доверительных, 
дружеских отношениях и зная о ее конфликтах 
с матерью, воспользовалась технологией дес-
ктопного доступа и, используя персональную 
страницу социальной сети «Вконтакте» под 
псевдонимом «Ян Волков» совершила ком-
плекс умышленных действий, направленных на 
доведение до суицида потерпевшей [8].

1.2. Действия, направленные на доведение 
до самоубийства лица, ранее не знакомого ви
новному. В данном случае виновный пользуется 
повышенным интересом несовершеннолетних и 
малолетних к темам самоубийств, депрессии и 
иной деструктивной информации, а жертва, как 

правило, выбирается из числа подписчиков се-
тевых сообществ, имеющих суицидальный кон-
тент: «Синий кит», «Тихий лес», «Киты плывут 
вверх», «Разбуди меня в 4:20» и т. д. [9]. Сле-
дует отметить, что рассматриваемый способ 
совершения указанных преступлений характе-
ризуется множеством тождественных эпизодов 
преступной деятельности, а исходя из единого 
умысла виновного, направленного на достиже-
ние единой цели, содеянное может быть квали-
фицировано как продолжаемое преступление.

Так, приговором Звериноголовского район-
ного суда Курганской области от 10 января 2019 
года гр. А. признан виновным в совершении 
ряда уголовно наказуемых деяний, в том чис-
ле по пунктам «а», «в», «д» ч. 3 ст. 1101 УК РФ 
(Склонение к совершению самоубийства пу-
тем уговоров, предложений, подкупа, обмана 
или иным способом при отсутствии признаков 
доведения до самоубийства, совершенное в 
отношении несовершеннолетнего, в отноше-
нии двух или более лиц, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет»). Судом установле-
но, что А., используя аппарат связи (мобильное 
устройство), имеющий доступ к использованию 
сетевых технологий, посредством использова-
ния персональной страницы социальной сети 
«Вконтакте» вступил в электронную переписку 
с гр. Б. Учитывая индивидуально-психологиче-
ские особенности потерпевшей, он предвидел 
возможность совершения ею самоубийства и, 
желая наступления указанных последствий, 
умышленно совершил совокупность системных 
последовательных действий, направленных на 
склонение ее к совершению суицида [10].

Аналогичные примеры личностно-опре-
деленных посягательств рассмотрены в при-
говорах Няганского городского суда Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры от 
4 октября 2018 года по делу № 1-135/2018 [11], 
Урванского районного суда Кабардино-Балкар-
ской Республики от 24 мая 2018 года по делу 
№ 1-66/2018 [12] и т. д.

Следует отметить, что к указанным груп-
пам в том или ином случае в зависимости от 
умысла виновного может быть отнесена де-
ятельность по пропаганде «игр с риском для 
жизни», таких как «Беги или умри», «Исчезни 
на 24 часа» и т. д.

Во всех изученных примерах использова-
лись ресурсы социальной сети «Вконтакте», 
что, на наш взгляд, связано с аудиторными по-
казателями возраста пользователей, указанны-
ми ранее.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Вторая группа посягательств: деяния, 
связанные с технологией спам-рассылки. В дан-
ном случае виновный, используя соответствую-
щее программное обеспечение, осуществляет 
массовую рассылку электронных сообщений 
неопределенной категории пользователей со-
циальных сетей. Контент также имеет суици-
дальный характер.

Примером тому следует случай, который 
ранее уже рассматривался научным сообще-
ством: В 2015 году 5-летняя жительница Чу-
вашской Республики, воспользовавшись ре-
комендациями подобного сообщения, ночью 
включила газовые бытовые приборы. После 
произошедшего взрыва девочке был причинен 
тяжкий вред здоровью [13].

Следует отметить, что предложенная клас-
сификация современных способов совершения 
преступлений, связанных с доведением несо-
вершеннолетних до самоубийства с использо-
ванием социальных сетей, не является един-
ственной.

Следственная и судебная практика приме-
нения рассматриваемых норм позволяет сфор-
мировать классификации по признаку возраста 
потерпевшего несовершеннолетнего. Эта клас-
сификация будет иметь значимый прикладной 
аспект, так как в уголовном законодательстве 
и практике его применения существуют преце-
денты отнесения лица, не достигшего 14-лет-
него возраста, к лицам, находящимся в беспо-
мощном состоянии, тем самым осуществляется 
классификация по более тяжким составам пре-
ступлений. Если учитывать подобные тенден-
ции, можно поставить вопрос о квалификации 
деяний, предусмотренных статьями 110, 1101 
УК РФ, совершенных в отношении малолетних 
по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Убий-
ство малолетнего или иного лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном со-
стоянии). В поддержку предлагаемого подхода 
выступают следующие теоретико-прикладные 
аргументы.

Во-первых, малолетнее лицо в силу не 
сформированного характера более других под-
вержено стрессу при влиянии различных психо-
травмирующих факторов;

Во-вторых, «квест», предлагаемый в рас-
сматриваемых деструктивных сетевых сооб-
ществах, состоит, как правило, из 50 заданий, 
первые обычно носят характер чисто инфор-
мационный, например, разместить на персо-
нальной странице хештег, картинку, поменять 
«статус». Далее задания усложняются — потер-
певшего принуждают к прогулкам по безлюд-

ным местам, например, строительным площад-
кам, кладбищам и т. д. Последующие задания 
сводятся к членовредительству и акту суицида.

При этом в середине «пути» несовершенно-
летнему обычно сообщается дата его смерти, 
кроме того, он под различными угрозами пред-
упреждается о невозможности отказаться от за-
думанного.

В-третьих, учитывая невозможность осоз-
нания противоправного характера действий, 
а также невозможность малолетнего активно 
противодействовать виновному, о доброволь-
ном характере поведения при совершении са-
моубийства говорить не приходится.

Приведенные аргументы дополнительно 
объективируются с учетом мнения респонден-
тов. Так, более 36% опрошенных представите-
лей оперативных и следственных сотрудников 
МВД России и Следственного комитета РФ со-
гласились с мнением о возможности квалифи-
кации доведения до самоубийства малолетнего 
по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Убий-
ство малолетнего или иного лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии).

Таким образом, приведенные примеры су-
дебной практики по применению норм, введен-
ных в структуру Уголовного кодекса в 2017 году 
и реализуемые посредством механизма при-
влечения к уголовной ответственности аспекты 
частной и общей превенции, не принесли жела-
емого результата и требуют дальнейшего раз-
вития.

Проблема существования деструктивных 
сообществ в социальных сетях остается нере-
шенной, что признается как представителями 
юридической науки, сотрудниками правоохра-
нительных органов, так и руководством страны.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Национальная и международная экономическая безопасность 
как предмет междисциплинарных исследований и практик: 

тезисы докладов участников Межвузовской междисциплинарной 
дискуссионной площадки в формате интернет-семинара

National and international economic security as a subject of interdisciplinary 
research and practice: abstracts of reports of participants of the Interuniversity 

interdisciplinary discussion platform in the format of an Internet seminar

10 июля 2020 года в Нижегородской академии МВД России была открыта межвузовская меж-
дисциплинарная дискуссионная площадка в формате интернет-семинара по докладу «Концепту-
альные основы анализа национальной и международной экономической безопасности» Сергея 
Александровича Афонцева, член-корреспондента РАН, доктора экономических наук, заместителя 
директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова РАН, заведующего кафедрой мировой экономики экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, председателя Экспертного совета Минобрнауки 
России по экономическим наукам. Предлагаем вашему вниманию тезисы докладов участников 
интернет-семинара.

Баранов Владимир Михайлович, доктор юриди
ческих наук, профессор, заслуженный деятель на
уки Российской Федерации, почетный работник 
высшего профессионального образования Рос
сийской Федерации, помощник начальника по ин
новационному развитию научной деятельности 
Нижегородской академии МВД России

Национальная и международная экономическая безопасность 
как предмет междисциплинарных исследований и практик

Конвергенция, интеграция экономики и права — вечная тема, но реальные «подвижки» во вза-
имодействии, их взаимопроникновении незначительны. И цифровизация пока в этом ракурсе не 
приносит значимых результатов. Экономисты и юристы (это относится как к исследователям, так 
и к практикам) представляют собой два потока, которые, в основном, «текут» параллельно. «Сты-
ков» у экономической и правовой науки множество, и сразу обнаружить и проанализировать каж-
дый из них невозможно. Требуется грамотное применение междисциплинарного синтеза — логико-
гносеологического инструментария, основанного на инновационных идеях и передовых практиках. 
Следовательно, стоит задача выявления приоритетных направлений интеграции и концентрации 
усилий на их совместной разработке.

С учетом содержания и векторов конституционной реформы 2020 года считаю важным (но это 
сугубо мое доктринальное и в какой-то мере дилетантское мнение) назвать некоторые приоритет-
ные задачи.

Во-первых, не только обновляется, но и обостряется проблема экономического суверенитета, 
его связей с государственным суверенитетом и экономической безопасностью государства. Ка-
тегория «экономический суверенитет» не только новый, но еще и не устоявшийся феномен. Так, 
В.Е. Чиркин полагает, что экономический суверенитет — лишь одна из сторон более общего поня-
тия государственного суверенитета, а для выражения экономической независимости государства 
лучше найти иное слово. Проблема значительно усложняется, если иметь в виду тезис: государ-
ство должно быть не только гарантом, но и менеджером как на уровне кадров, так и на уровне 
общественной психологии.

Национальные юрисдикции различны и каждая заслуживает уважения, но есть проблемы, ко-
торые требуют широкого обсуждения и договоренностей (консенсуса). В этой связи всего одна 
конкретная иллюстрация. Все государства ратуют (честно или не очень, истинно или демагогиче-
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

ски) за верховенство права и не без оснований связывают его обеспечение с результативностью 
полиции, других правоохранительных органов, судов в борьбе с экономическими преступления-
ми, со взяточничеством. Но давайте обратимся к институту провокации, который одни юрисдик-
ции категорически отвергают, а другие — горячо одобряют и даже создают специализированные 
подразделения для его успешной реализации при проверке высокопоставленных должностных 
лиц. Как совместить эти противоположности при налаживании международного сотрудничества 
при противодействии коррупции? Ответы на эти непростые вопросы могут быть найдены в русле 
глубоких и интересных рассуждений С.А. Афонцева об определении экономической безопасности 
через суверенитет.

Во-вторых, высокозначимо при интеграции экономики и права определить баланс между ин-
струментальным (сугубо технико-юридическим) и концептуальным подходами. Тенденций, трен-
дов мировой и национальной экономики (в т. ч. экономической безопасности) много и возникает 
вопрос — как и какими средствами юриспруденции, законотворчеству «отразить», «отобразить» 
их. Выступая 4 апреля 2012 года на Восьмых Сенатских чтениях с докладом «Право в глобаль-
ном мире», тогда еще Министр юстиции Российской Федерации А.В. Коновалов подметил: «Не се-
крет — для того чтобы обслуживать изощренные, буквально мельчайшие оттенки экономических 
отношений, нужны соответствующие юридические инструменты, которые тоже становятся исклю-
чительно дробными, исключительно специализированными, очень тонко настроенными, которые 
сориентированы на очень конкретную, очень узкую ситуацию или группу ситуаций». Хорошо это 
или плохо? Считаю, такой подход «размывает» право. Труднее, но эффективнее и перспектив-
нее — создавать концептуально-универсальные юридические механизмы и конструкции. А.В. Ко-
новалов видит выход в повышении роли принципов права, хотя очень сомневается в регулятивных 
возможностях права в целом в связи с влиянием коммуникативных технологий и разобщенностью 
человечества, укреплением эгоизма людей.

В-третьих, уровень и качество национальной и экономической безопасности не могут быть до-
стоверно определены без «измерения» экономической безопасности личности.

Я остаюсь на той же выдвинутой еще в 2001 году доктринальной позиции, согласно которой 
«экономическая безопасность государства — состояние политико-правовой обеспеченности (га-
рантированности) устойчивого функционирования хозяйственно-экономических субъектов, в це-
лом государства, отдельной личности в пределах экономически обоснованного объема ограниче-
ний (пределов), позволяющего предотвращать радикальные изменения негативного характера».

Здесь важно не только отфиксировать идею, что этот вид безопасности — неотъемлемый эле-
мент экономической безопасности государства и общества. Важнее «проставить» акценты в соот-
ношении и взаимодействии рассматриваемых феноменов.

Экономическая безопасность личности неразрывно связана с категориями «достоинство лич-
ности» и «достойное человеческое существование».

Активным центром государственной и общественной жизни может быть лишь гражданин, об-
ладающий достоинством и ведущий достойное существование. Я исхожу из того, что не только 
свобода, но и достоинство человека есть элемент экономической и, следовательно, национальной 
безопасности. Мне уже приходилось отмечать, что важной составляющей конституционной безо-
пасности является экономическое содержание, так как без развитой экономики, без материального 
благосостояния граждан нет безопасного общества и государства.

Достойное человеческое существование — критерий экономического развития страны, своего 
рода экономический вызов государству. Экономическая безопасность России может быть проч-
ной, надежной, устойчивой лишь тогда, когда в государстве будет достигнута материальная со-
стоятельность и социальная устроенность граждан, обеспечивающая (а лучше — гарантирующая) 
им достойное существование. Реальное качество жизни гражданина, его возможности развивать 
свой интеллектуальный и физический потенциал — именно в этом показатели развития и силы 
нормального государства. Когда почти двадцать миллионов граждан России живут за чертой бед-
ности, 60-70% населения не имеют сбережений, вести речь о достойном уровне их жизни не при-
ходится. Право на достойную жизнь имеет отношение только к человеку, а не к искусственному 
интеллекту, не к самому совершенному роботу. Это важный нюанс, поскольку трансгуманисты ра-
туют за равенство этих существ.

Директор «Левада-центра» социолог Лев Гудков, рассуждая об акциях солидарности по про-
фессиям, заметил: «В Москве протестные настроения сильнее» и выдвинул в качестве первой сле-
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дующую причину: «Москва — самый образованный город. Здесь сильнее концентрация не только 
финансового, но и социально-культурного капитала, из-за чего люди острее ощущают ущемление 
собственного достоинства». Выходит, что финансовая состоятельность гражданина ведет к росту 
его достоинства и большей готовности протестовать против социальной и иной несправедливости. 
Значит, для экономической безопасности государства особенно опасны не люмпены, а именно 
«средний класс». Где мера достойного экономического человеческого состояния и где предел, по-
сле которого возникают протестные настроения?

Идея универсального базового дохода, когда всем безработным государство будет предостав-
лять довольствие, в России может быть реализована не скоро.

В 2002 году видный российский экономист В.К. Сенчагов выдвинул предложение о проведе-
нии экспертизы важнейших нормативных актов с позиции экономической безопасности. Развивая 
и конкретизируя эту идею, есть резон законодательно закрепить требование, согласно которому 
федеральным органам государственной власти и органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при внесении проектов актов, связанных с правами человека, качеством его 
экономической жизни, необходимо представлять обоснование (доказательства) того, что в резуль-
тате функционирования предлагаемого акта соотношение показателей социально-экономического 
развития страны с пороговыми значениями экономической безопасности личности не изменится в 
худшую сторону.

В экономической науке, социологии, психологии, культурологии, юриспруденции, да и во всей 
социальной практике создано значительное число разных индексов. Их прямо либо косвенно, в 
большей или меньшей степени можно применять при анализе экономической безопасности госу-
дарства, общества, личности. Однако системы этих индексов нет. И нередко возникают парадок-
сальные логико-познавательные и организационно-управленческие ситуации.

В предлагаемой к обсуждению статье С.А. Афонцева взята весьма высокая «планка» общена-
учного анализа проблемы экономической безопасности. В развитие доминирующих идей автора 
считаю важным отметить два момента. Один из них связан с активной разработкой в современной 
философии категории «цивилизационная безопасность», выступающей особым существенным 
уровнем в системе безопасности России. По всей видимости, экономическая безопасность — 
база и критерий измерения качества цивилизационной безопасности. Но для полномасштабного 
выяснения взаимосвязи экономической и цивилизационной безопасности требуются специаль-
ные междисциплинарные исследования. Второй момент. Мы находимся в преддверии принятия 
Концепции общественной безопасности Российской Федерации до 2030 года, в которой предпо-
лагается отобразить новые вызовы и угрозы нашему государству и обществу, важно в этом вы-
сокоценном документе правильно и полно отразить роль и возможности экономической безопас-
ности — не должно быть дублирования материала различных стратегических актов, принятых в 
последние годы.

Интеграция экономической и правовой безопасности в перспективе будет только расширяться 
и укрепляться — иной тенденции, другого тренда ожидать не приходится. При «разрыве» экономи-
ческих и правовых процессов можно будет констатировать общий упадок цивилизации, снижение 
роли гуманитарных наук вообще.

Действуя в жанре провокации и в надежде вызвать дискуссию по этой проблеме, выдвину свою 
доктринальную позицию. Любая вновь вводимая мера по обеспечению экономической безопасно-
сти должна получать несколько альтернативных вариантов правового оформления. Глубоко оши-
баются те, кто полагает — экономический процесс можно «по поручению», «по заданию» отразить 
в любой нужной законодательной форме.

Приветственное слово начальника Нижегородской академии МВД России 
кандидата юридических наук, доцента, 

академика Российской академии юридических наук 
Архипова Дмитрия Николаевича

Уровень качества жизни населения, определяемый темпом инфляции, состоянием безработи-
цы, дефицитом бюджета, размером государственного долга и другими важнейшими экономиче-
скими показателями, является основной целью существования любого современного государства. 
В свою очередь, эволюционное развитие экономических отношений невозможно без сбалансиро-
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ванной, отвечающей современным вызовам и угрозам системы обеспечения экономической без-
опасности.

Согласно официальным данным МВД России общий ущерб от преступной деятельности в 2019 
году составил 627,7 млрд рублей, 71% из которых относится к преступлениям, выявленным под-
разделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Приведен-
ная статистика не оставляет сомнений в исключительной важности роли органов внутренних дел в 
национальной системе обеспечения экономической безопасности.

26 февраля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин при-
нял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. В своем выступлении глава государства определил повышение экономиче-
ской безопасности государства посредством защиты отечественного бизнеса в качестве одного 
из приоритетных направлений развития страны на ближайшее будущее. По словам В.В. Путина, 
«экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть по-
тенциального нарушителя, а в защите нашего отечественного бизнеса, наших законопослушных 
граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, сами работают. Именно такая работа 
в области экономической безопасности призвана служить важнейшим элементом формирования 
привлекательного, комфортного, цивилизованного делового климата в стране».

Одно из ключевых направлений деятельности органов внутренних дел заключается в пресече-
нии и раскрытии экономических преступлений, таких как финансирование терроризма и экстре-
мизма, легализация доходов, полученных преступным путем, мошенничество, в том числе в сфе-
рах кредитования, страхования, компьютерной информации, а также уклонение от уплаты налогов 
и сборов. Необходимо подчеркнуть, что суммы ущерба, причиненного в ходе совершения данных 
преступлений, являются значительными для бюджета Российской Федерации и напрямую влияют 
на социально-экономическое развитие государства.

Эффективная работа полиции напрямую зависит от крепкого кадрового ядра высококвалифи-
цированных сотрудников, а также от совершенствования форм и методов выявления и раскрытия 
преступлений, в том числе в сфере экономики. На достижение именно этих целей и направлена 
деятельность Нижегородской академии МВД России, функционирующей в качестве учебно-науч-
ного центра по подготовке специалистов в области раскрытия и расследования экономических 
преступлений.

Афонцев Сергей Александрович, член
корреспондент РАН, доктор экономических наук, 
заместитель директора Национального иссле
довательского института мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примако
ва РАН

Концептуальные основы анализа национальной и международной 
экономической безопасности

Развитие кризисных процессов в мировой экономике, резкое нарастание конфликтности в 
международных экономических отношениях, враждебные действия внешних субъектов по на-
несению ущерба интересам национальных хозяйственных субъектов (санкции, торговые войны) 
закономерно обусловливают возрождение интереса к теоретическим и прикладным исследо-
ваниям, связанным с проблематикой экономической безопасности (далее — ЭБ). Отражением 
этой тенденции стало как оживление экспертных дискуссий, связанных с оценкой экономических 
аспектов достижения приоритетов безопасности на национальном и международном уровне, так 
и принятие правовых документов, фиксирующих соответствующие приоритеты и определяющие 
основные направления их достижения. В Российской Федерации ключевыми вехами в данной 
сфере стало принятие Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года, в явной форме содержащей положения, связанные с экономическим измерением обеспече-
ния национальной безопасности (особое значение в контексте определения роли экономических 
факторов безопасности имеют статьи 37, 53—63, 66, 68 данной Стратегии), а также Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, в которой содер-
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жится развернутое изложение соответствующих вопросов с политико-правовой точки зрения. На 
фоне активизации интереса к тематике ЭБ со стороны юристов и специалистов в области про-
блем безопасности ситуация в экономической науке и науке о мировой политике выглядит доста-
точно парадоксально.

Принципиальное значение имеет тот факт, что среди представителей академического и экс-
пертного сообщества нет консенсуса не только по базовым характеристикам понятия ЭБ (его опре-
деление, категориальный аппарат, операциональные критерии практического использования), но 
и по вопросу о его научном статусе. В частности, большинство представителей «основного тече-
ния» (mainstream) в современной экономической науке не признают за понятиями национальной 
и международной ЭБ научного статуса и в своих публикациях практически не используют. Исклю-
чения относятся к случаям, когда это необходимо для обсуждения идей и предложений, выдвига-
емых в смежных дисциплинах — в первую очередь в науке о мировой политике, но главным обра-
зом — когда термин ЭБ переносится на уровень индивидов и домашних хозяйств и ассоциируется 
с такими понятиями, как «стабильность рабочих мест и доходов», «социальная защищенность» 
и «безопасность труда». В свою очередь, среди исследователей мировой политики и междуна-
родных отношений также нет определенности относительно научного статуса данного понятия. 
Ряд авторов считают его излишним и предпочитают говорить не об ЭБ, а об экономическом изме-
рении проблемы безопасности. Дискуссии по вопросам ЭБ в западной литературе периодически 
оживляются и затихают по мере исчерпания энергии исходного «исследовательского импульса». 
Нынешнее возрождение интереса к тематике ЭБ связано в первую очередь с обострением пробле-
мы американо-китайских противоречий и дискуссиями вокруг провозглашенного администрацией 
Д. Трампа принципа: «Экономическая безопасность — это национальная безопасность». До сих 
пор, однако, обсуждение соответствующих вопросов практически не выходит за рамки экспертных 
комментариев и публикаций, не вносящих ощутимого вклада в концептуальное осмысление про-
блем ЭБ.

Можно констатировать, что к настоящему времени в мировой науке сформировались три ос-
новных подхода к исследованиям ЭБ.

В рамках первого из них вопросы национальной ЭБ интерпретируются преимущественно в 
юридическом смысле — с точки зрения условий пресечения нелегальных видов экономической 
деятельности, являющихся нежелательными с позиции норм и ценностей, закрепленных в законо-
дательстве конкретной страны.

Второй подход ассоциирует проблематику ЭБ с экономическими аспектами достижения при-
оритетов безопасности в военно-политической сфере. К числу ключевых предпосылок реализации 
соответствующих приоритетов относятся:

1) наличие в государственном бюджете финансовых средств, необходимых для содержания и 
модернизации вооруженных сил, а также эффективного достижения внешнеполитических приори-
тетов дипломатическими средствами;

2) обеспеченность страны основными видами экономических ресурсов, необходимых для раз-
вития оборонной промышленности и поддержания боеспособности вооруженных сил (энергетиче-
ские ресурсы, редкие металлы, ядерные материалы и т. п.);

3) совершенствование и поддержание в работоспособном состоянии элементов «критической 
инфраструктуры» (механизмы управления страной и вооруженными силами; ключевые элемен-
ты финансовой, транспортной и информационной инфраструктуры) перед лицом новых вызовов 
(в частности, вызовов в сфере кибербезопасности);

4) устойчивость национальных систем принятия политических решений к использованию внеш-
ними акторами экономических инструментов достижения политических целей (в т. ч. экономиче-
ских санкций, иных торговых ограничений и приемов экономической дипломатии).

Третий подход к изучению ЭБ, напротив, ориентирован на идентификацию «собственного» 
предметного поля ЭБ, не сводимого к обеспечению приоритетов в сфере охраны правопорядка и 
безопасности в военно-политической сфере. В рамках данного подхода следует различать четыре 
основных направления.

1. Интерпретация ЭБ через национальные интересы опирается на классическое определение 
безопасности как отсутствия (или успешного парирования) угроз реализации национальных ин-
тересов страны. В этом смысле любая угроза, способная помешать достижению национальных 
интересов в экономической сфере (вне зависимости от того, как соответствующие интересы сфор-
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мулированы), может рассматриваться как угроза национальной безопасности, анализ которой дол-
жен вестись с использованием понятия ЭБ. Однако данный подход несет в себе риски чрезмерно 
расширительной интерпретации ЭБ, особенно если речь идет о конкретных приоритетах экономи-
ческого развития.

2. Определение ЭБ через «суверенитет» («независимость») в экономической сфере пред-
полагает, что страна должна обладать возможностями самостоятельного производства (и/или 
разработки) определенного набора товаров, услуг и технологий, а руководство страны должно 
располагать инструментами эффективного управления экономическими процессами, протекаю-
щими как в национальной экономике, так и (в случае ведущих стран мира) на международном 
уровне.

3. Рассмотрение ЭБ в контексте устойчивости национальной и мировой экономики к внутрен-
ним и внешним шокам пользуется наибольшей популярностью среди профессиональных эконо-
мистов. Оно позволяет им не только использовать традиционные экономические концепции и по-
нятия (экономическая динамика, устойчивое развитие, антикризисная политика), но и придавать 
им дополнительный вес в политических дискуссиях благодаря их увязке с экономическими при-
оритетами безопасности.

4. В рамках данного подхода проблематика ЭБ отождествляется с предотвращением угроз жиз-
ни и здоровью граждан, связанных с недобросовестным предоставлением товаров и услуг, загряз-
нением окружающей среды и техногенными катастрофами («промышленная безопасность», «тех-
нологическая безопасность», «безопасность потребления» и т. п.). Формирование данного подхода 
основано на смешении в русском языке двух понятий — собственно «безопасность» (security) и 
«защищенность от ущерба» (safety). С точки зрения международно признанных подходов, пробле-
ма защищенности от ущерба (safety) не относится к проблематике ЭБ, а соответствующие вопросы 
рассматриваются не в контексте национальных или международных проблем безопасности, а в 
рамках проблематики технического регулирования, экологических стандартов, защиты прав по-
требителей и т.п.

При всей неоднозначности понятия ЭБ и множественности подходов к его определению в 
исследованиях ЭБ можно выделить ряд принципиальных вопросов, решение которых в любом 
случае необходимо для выработки приоритетов ЭБ и определения оптимального курса их до-
стижения.

Наиболее принципиальный вопрос в данном контексте связан с идентификацией субъектов ЭБ. 
Понятие безопасности, заимствованное из науки о мировой политике и международных отношени-
ях, по определению относится к общностям и структурам, в которых функционируют субъекты при-
нятия политических решений. Это делает искусственными рассуждения об ЭБ не только отраслей 
и предприятий, где субъекты принятия политических решений отсутствуют вовсе, но и субнацио-
нальных административных единиц, в которых эти субъекты обладают усеченными и субордини-
рованными полномочиями в сфере хозяйственного регулирования. В качестве легитимных субъ-
ектов ЭБ могут рассматриваться суверенные государства и межгосударственные объединения, 
имеющие высокий уровень экономической интегрированности.

Следующий важный вопрос — как должны выглядеть приоритеты ЭБ? Как было показано выше, 
в рамках исследований ЭБ отсутствует консенсус по вопросу о том, в какой именно сфере должны 
лежать приоритеты ЭБ.

В большинстве случаев на практике реализуется комплексный подход к определению приорите-
тов ЭБ, опирающийся на ту или иную их комбинацию. В частности, в политической практике США 
доминирует комбинация первого, второго и третьего типа приоритетов (причем в третьем фигури-
рует выраженный акцент на управление глобальными экономическими процессами), при том что в 
отдельных сферах (особенно в энергетической) прослеживается влияние четвертого типа приори-
тетов. В свою очередь, в рамках Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года прослеживается сочетание второго и третьего подходов (в соответствии 
со ст. 7 Стратегии экономическая безопасность — это «состояние защищенности национальной 
экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверени-
тет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации»), хотя повышение устойчивости экономики к 
воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз и другие аспекты устойчивого экономического 
развития также упоминаются в тексте Стратегии (особ. ст. 14, 16—17, 19, 38). При том что фактиче-
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ское объединение нескольких подходов следует признать во многом неизбежным в официальных 
документах, являющихся продуктами политического компромисса между значительным числом 
заинтересованных акторов, в мировой и отечественной литературе уже давно выявлены издержки 
подобного объединения как с правовой, так и с экономической точек зрения. С учетом этого фор-
мирование единого методологически непротиворечивого подхода к анализу проблем ЭБ остается, 
безусловно, приоритетной задачей.

Следующий вопрос — каковы факторы, способные воспрепятствовать достижению приорите-
тов ЭБ? В целом данные факторы могут быть подразделены на две группы:

1) события или действия, непосредственно ставящие под вопрос достижение приоритетов ЭБ;
2) характеристики национальной или международной системы, делающие ее уязвимой для 

факторов первого типа.
Важно отметить, что взаимное отождествление угроз и факторов уязвимости является логиче-

ски некорректным, что имеет большое значение для рассмотрения практических задач достиже-
ния приоритетов ЭБ.

Но по каким признакам можно судить, что интенсивность угроз ЭБ (и масштаб уязвимости к ней) 
требует реакции со стороны регуляторов? Традиционно ответ на этот вопрос принято искать путем 
определения количественных показателей обеспечения ЭБ и численных границ соответствующих 
показателей, нарушение которых должно служить основанием для оперативной реакции со сторо-
ны субъектов принятия политических решений.

Перспективным направлением разрешения этой проблемы является переход от произвольного 
определения критериев ЭБ к составлению комплексной системы оценки экономических рисков, в 
рамках которой могут быть идентифицированы угрозы и уязвимости, относящиеся к проблемной 
сфере ЭБ. Следующий важный аналитический шаг связан с осознанием того обстоятельства, что 
различные события и действия, оказывающие негативное влияние на состояние экономической 
системы, обладают различным дестабилизирующим действием и, соответственно, должны оцени-
ваться по разным критериям.

Существенно, что дифференцированное определение пороговых значений критериев ЭБ со-
вместимо как с подходом, предполагающим определение национальной ЭБ через национальные 
интересы, так и с ее операционализацией в терминах устойчивости национальной экономики к 
внутренним и внешним шокам (с учетом того что определения национальной ЭБ в терминах на-
циональных интересов и экономической устойчивости в одинаковой мере допускают переход с на-
ционального на международный уровень анализа ЭБ, дифференциация критериев ЭБ может быть 
осуществлена также и для международного уровня).

С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что совершенствование подходов к обе-
спечению ЭБ Российской Федерации должно опираться на системную экспертную работу по 
идентификации оптимальной в российских условиях комбинации приоритетов ЭБ, на грамотное 
определение угроз ЭБ и факторов уязвимости национальной экономики, способствующих их ак-
туализации, а также на формирование научно обоснованного набора критериев защищенности 
страны от угроз ЭБ. Что касается ключевых угроз ЭБ, то в настоящее время они определяются 
сочетанием:

1) экономических санкций, введенных против Российской Федерации в период после 2014 года;
2) спадом экономической активности на национальном и международном уровне, вызванным 

пандемией коронавируса;
3) резким снижением мировых цен на энергоносители в результате пандемии коронавируса, 

а также отказа от ранее действовавшего соглашения по ограничению цен на нефть в формате 
ОПЕК+;

4) сохраняющейся угрозой продолжения торговых войн в мировой экономике, создающей до-
полнительные риски для российского экспорта.

Из всех перечисленных факторов санкционный является наиболее изученным — и в теорети-
ческом плане, и в плане оценки его влияния на российскую экономику. Неудивительно, что именно 
этот фактор в конце 2019 года стал объектом приложения предложенного в предыдущем разделе 
подхода к расчету пороговых значений критериев ЭБ.
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Операционный риск в кредитных организациях 
как угроза экономической безопасности банка

Российские коммерческие банки ежедневно сталкиваются с проблемами разного масштаба: 
бесконечной конкурентной борьбой за клиента, увеличивающимся диктатом мегарегулятора на 
финансовом рынке государства, неоднородностью условий функционирования банковских инсти-
тутов, недостаточной квалификацией персонала, снижением доверия населения к кредитным ор-
ганизациям в связи с увеличивающимися с каждым годом случаями банкротства, отзыва лицензий 
и иных причин.

В рамках исследования состояния экономической безопасности банковской системы нами рас-
сматривались актуальные направления, способствующие изменению внешней и внутренней среды 
банков. Но среди финансистов нет единого подхода к оценке понятия и факторов экономической 
безопасности банков. Так, Т.М. Лисицына при трактовке безопасности кредитной системы акценти-
рует внимание на количественную оценку рисков и угроз: «Понятие экономической безопасности 
банковской системы заключается в выполнении банками их основных функций: трансформацион-
ной и посреднической — при условии минимизации рисков и угроз, самой значительной из которых 
является потеря капитала». А.Н. Азрилиян и Ю.М. Воронин уточняют характеристику банковской 
безопасности через детализацию банковского риска, включающего негативные последствия от 
финансовой деятельности при выполнении различных операций. Немаловажной составляющей 
эффективной и прибыльной работы банков является учет операционных рисков.

Среди факторов, влияющих на экономическую безопасность банковской системы, отметим за-
висимость банковской доходности от потерь клиентов банка, полученных в результате кризиса и 
пандемии.

Финансовые результаты банковской системы в эпоху цифровизации зависят от компьютерных 
угроз. К примеру, в Российской Федерации, по данным ФинЦЕРТ Департамента информационной 
безопасности Банка России, объем всех несанкционированных операций с использованием ЭСП по 
итогам 2019 года составил 5,723 млрд рублей. «Доля объема операций без согласия клиентов в об-
щем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, в 2019 г. составила 0,0023% 
(в 2018 г. — 0,0018%)». Эти данные пока далеки от целевых показателей, установленных ЦБ России 
на уровне 0,005%, что обусловлено тщательным мониторингом структуры подобных операций и разъ-
яснительной работой по повышению финансовой и информационной грамотности клиентов.

Особое место в банковской системе Российской Федерации занимает ПАО «Сбербанк», кото-
рый имеет монопольное положение на рынке потребительского кредитования как по количеству 
клиентов, так и по качеству и развитию филиальной сети.

В Сбербанке существует надежная модель управления рисками «Три линии защиты», однако 
в большей степени банком уделяется внимание рыночным и кредитным рискам (они отмечены от-
четом 2019 года как ключевые), в то время как операционные остаются в стороне.

Особое внимание операционному риску следует уделить в условиях пандемии COVID-19. Рас-
ходы, связанные с организацией санитарной и эпидемиологической безопасности, существенно 
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увеличат операционные затраты. Потери от коронавируса на международном уровне предложено 
систематизировать и включить в перечень убытков воздействие следующих операций:

— работа на дому — включает единовременные расходы на дополнительное оборудование для 
работы на дому (например, ноутбуки) и услуги;

— затраты на уборку — расходы на глубокую уборку зданий, в случае выявления положитель-
ного результата на COVID-19 сотрудников;

— защитное снаряжение — пластиковые экраны, маски для лица, перчатки, необходимые для 
выполнения банковских операций во время пандемии;

— затраты на строительство — дополнительные затраты на безопасность при закрытии зданий;
— затраты на создание центра управления пандемией — затраты на обеспечение питания и 

жилья для персонала в период пандемии.
Таким образом, недостаточный учет операционного риска может стать важнейшей угрозой эко-

номической безопасности всей банковской системы.
Минимизация операционного риска подразумевает новации в технологическом оснащении и совер-

шенствование методологического подхода к работе автоматизированной банковской системы (АБС).
Таким образом, своевременное выявление и ранжирование операционных рисков, выступаю-

щих в комплексе потенциальных угроз экономической безопасности кредитных организаций, по-
зволяет минимизировать экономические потери, повысить финансовую устойчивость и обеспе-
чить эффективную деятельность банковского сектора.

Елисеева Вера Сергеевна, старший преподава
тель кафедры конституционного и международ
ного права Нижегородской академии МВД России

Мониторинг правовой основы экономической безопасности 
в Российской Федерации

В 2017 году была принята Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года (далее — Стратегия). Несмотря на то что пункт 7 Стратегии вводит определение 
экономической безопасности, и в юриспруденции, и в экономике содержание понятия «экономиче-
ская безопасность» широко дискутируется. Подходы к пониманию экономической безопасности были 
последовательно изучены и систематизированы такими авторами, как А.А. Ананьев, С.А. Афонцев, 
А.Н. Климонова, Т.В. Прокопьева, С.А. Булгакова и др. При этом нельзя не согласиться с позицией 
М.В. Костенникова и С.Н. Максимова, подчеркивающими, что экономическая безопасность — не аб-
страктное понятие, а имеет «конкретное содержание, состоящее из взаимосвязанных элементов».

С практической точки зрения внимание исследователей уделяется механизму обеспечения эко-
номической безопасности как совокупности правовых, экономических, организационных средств 
реализации Стратегии. Одним из элементов данного механизма является мониторинг националь-
ной экономической безопасности, направленный на сбор, систематизацию и анализ информации 
(преимущественно — статистической) о состоянии показателей экономической безопасности. При 
этом в Стратегии не предусмотрены механизмы контроля правовой основы экономической без-
опасности. Полагаем, тем не менее, что, во-первых, состояние законодательства, регулирующего 
отношения в сфере экономики, является одной из качественных характеристик экономической без-
опасности, а во-вторых, состояние правовой основы национальной экономической безопасности 
должно подлежать мониторингу и оценке как со стороны государственно-властных субъектов, так и 
со стороны институтов гражданского общества. Под правовой основой экономической безопасно-
сти следует понимать систему основополагающих нормативных правовых актов, к которым следует 
отнести Федеральный закон «О безопасности», Федеральный закон «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, 
Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года и т. д.

Соответственно, мониторинг правовой основы экономической безопасности включает, во-первых, 
мониторинг соответствия принимаемых подзаконных актов проектно-программного характера фе-
деральным законам и названным выше стратегиям; во-вторых, мониторинг правоприменительной 
практики, демонстрирующей «работу» названных нормативных правовых актов. Среди уже действу-
ющих в Российской Федерации правовых технологий мониторинга правовой основы экономической 
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безопасности можно назвать мониторинг реализации документов стратегического планирования, 
мониторинг правоприменения, оценку регулирующего воздействия и общественный мониторинг.

Оценка регулирующего воздействия, исходя из положений пунктов 2—4 постановления Прави-
тельства РФ от 17 декабря 2012 года № 1318, не может быть осуществлена в отношении правовой 
основы экономической безопасности как синтетического явления. Более того, проекты правовых 
актов программного характера, принимаемые во исполнение Стратегии, также находятся за преде-
лами предметной области данной формы оценки.

Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в каче-
стве формы общественного контроля называет общественный мониторинг. Но предметом обще-
ственного мониторинга статьи 19 называет деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и орга-
низаций, осуществляющих публичные полномочия. Соответственно, в «фокус» субъектов обще-
ственного мониторинга попадают не столько нормативные правовые акты, сколько деятельность 
субъектов правотворчества и правоприменения.

Резюмируем: технология мониторинга правовой основы экономической безопасности как элемен-
та системы стратегического планирования пока не сложилась; иные мониторинговые технологии су-
щественно ограничены в предмете мониторинга. Следовательно, говорить о наличии эффективных 
инструментов совершенствования правовой основы экономической безопасности преждевременно.

Калашников Григорий Михайлович, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры организа
ции финансовоэкономического, материально
технического и медицинского обеспечения Ака
демии управления МВД России

Влияние глобализации на экономическую безопасность 
с позиции доминирующих и рецессивных стран

Столкнувшись с очередным витком экономического кризиса, который на этот раз обусловлен 
снижением экономической активности вследствие искусственного ограничения товарно-денежных 
отношений для предотвращения массовых заболеваний коронавирусом, научное сообщество сно-
ва активизировало полемику по поводу актуальных вопросов экономической безопасности. И та-
кая активность неслучайна, поскольку затянувшийся практически во всем мире режим самоизо-
ляции фактически привел к резкому сокращению объемов производства товаров, работ и услуг 
в большинстве государств. В связи с этим возникают вопросы прогнозирования и нивелирования 
последствий таких угроз для экономики в будущем, и это отсылает нас напрямую к понятию эконо-
мической безопасности на государственном уровне.

По мнению С.А. Афонцева, следует различать как минимум три концептуальных подхода к по-
нятию экономической безопасности.

Первый подход предполагает рассмотрение исследуемого понятия сквозь призму законодатель-
ства конкретного государства и отражает необходимость пресечения незаконной экономической 
деятельности, которая противоречит сформировавшимся в данной стране устоям и ценностям.

Второй подход увязывает понятие экономической безопасности с понятием военно-политиче-
ской безопасности, рассматривая экономический потенциал государства как основу формирова-
ния военного потенциала.

Третий подход автор разделяет на четыре направления, но обобщенно этот подход сводится к 
тому, что экономическая безопасность представляет собой такое состояние экономики, которое 
позволяет конкретной стране осуществлять независимую государственную политику, предотвра-
щать возникновение угроз и сводить к минимуму их негативные последствия.

При этом, по мнению ряда зарубежных исследователей, именно третий подход утерял свою 
актуальность еще в середине 90-х годов, поскольку растущая взаимозависимость экономик от-
дельно взятых государств и возрастающие процессы мировой глобализации приводят к стиранию 
границ и отсутствию необходимости отстаивания суверенитета. Однако стоит отметить, что такой 
подход озвучивают представители англосаксонского сообщества, которое невзирая ни на какие 
морально-этические соображения использует глобализацию для поддержания экономической без-



2 3 8  Юридическая наука и практика	
Н
ац
ио
на
ль
на
я	
и	
м
еж

ду
на
ро
дн
ая
	э
ко
но
м
ич
ес
ка
я	
бе
зо
па
сн
ос
т
ь	
ка
к	
пр
ед
м
ет

	м
еж

ди
сц
ип
ли
на
рн
ы
х	
ис
сл
ед
ов
ан
ий
	и
	п
ра
кт

ик
:	т

ез
ис
ы
	д
ок
ла
до
в.
..

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

опасности и военно-политического суверенитета своих государств, при этом призывая остальных 
отказаться от аналогичной политики.

Вместе с тем, какими бы разными не были подходы к теории происхождения человека, фун-
даментальные принципы организации человеческого общества как на наиболее ранних этапах 
развития, так и в настоящее время четко соответствуют принципам организации сообществ в жи-
вотном мире. Одним из таких ключевых принципов, позволяющих существовать организованным 
сообществам в животном мире и в мире людей, является принцип доминирования.

Исходя из этого процессы глобализации необходимо рассматривать с точки зрения доминанта, кото-
рый руководит процессом вовлечения других участников в глобальную мировую экономику, и с точки зре-
ния стран-участниц. Необходимо прежде всего уяснить, что несет собой глобализация одним и другим.

Доминирующими странами в процессе глобализации выступают развитые капиталистические стра-
ны, представляющие собой финансовые и производственные центры. Почему же именно они являются 
локомотивами процессов глобализации? Да потому что развитие «развитых» капиталистических стран 
невозможно без дополнительного притока ресурсов извне. Как бы странно это не прозвучало, но при 
всей высоте технологичности и наукоемкости производства рассматриваемые нами страны не могут от-
казаться от экстенсивного пути развития. Наука и передовые технологии в настоящий момент времени 
не в состоянии заменить старый добрый «колонизаторский» приток ресурсов из третьих стран.

Таким образом, глобализация для стран, уступающих развитым капиталистическим державам в 
промышленном, технологическом, научном потенциале, финансовом секторе, оборачивается вы-
качиванием имеющихся трудовых и материальных ресурсов, с постепенной утратой возможностей 
осуществлять самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Повторимся еще раз, в этом 
случае глобализация превращается в «колонизацию во фраке», надежно прикрытую международ-
ными организациями и нормативными правовыми актами.

Богатырев Андрей Владимирович, доктор эко
номических наук, профессор кафедры управления 
Нижегородской академии МВД России

Тенденции развития методов анализа экономической безопасности
Вне зависимости от того, в каком формате организована и функционирует экономическая систе-

ма, она испытывает процессы колебаний, иначе говоря, утрачивает состояние сбалансированности. 
Данное утверждение относится не только к уровню предприятия (организации), но и к уровню от-
расли, региона, страны в целом, государства. Необходимо учитывать, что уровни экономической 
системы взаимосвязаны между собой и оказывают влияние на сбалансированность друг друга и 
всей системы. Соответственно, потеря баланса на одном уровне ведет к появлению нестабильности 
на других уровнях — данный аспект, по нашему мнению, является ключевым при рассмотрении во-
просов обеспечения экономической безопасности на различных уровнях экономической системы.

Колебания баланса экономической системы связаны с воздействием на нее внешних и вну-
тренних факторов — на это обратили внимание в своих работах еще А. Смит и Д. Рикардо. Рас-
смотрение вопросов функционирования экономической системы в постоянно изменяющейся сре-
де стало основой для развития теории экономических циклов, наиболее значимыми элементами 
которой являются следующие:

— теория Н.Д. Кондратьева рассматривает наличие длинных волн (55-60 лет);
— С. Кузнец выделяет среднесрочные циклы экономического развития (30 лет);
— ряд ученых акцентирует внимание на краткосрочных циклах (10 лет).
В современных исследованиях отмечаются следующие особенности циклов экономического 

развития:
— длительность циклов между кризисными явлениями в экономике сократилась до 5-8 лет;
— количество кризисов в рамках одного цикла имеет тенденцию к росту;
— глубина и острота кризисов повышается;
— условия выхода из кризиса существенно изменились.
Актуальность исследования стратегических аспектов экономической безопасности, планирова-

ние показателей безопасности на долгосрочную перспективу обосновывается объективными из-
менениями во внешней среде, которые, в соответствии с теорией кризисов не только угрожают 
нормальному функционированию предприятия, но и дают толчок к дальнейшему развитию.
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Следует учесть, что разные исследователи определяют разные группы методов стратегическо-
го анализа.

А.Н. Хорин, В.Э. Керимов выделяют следующие методы стратегического анализа: SWOT-
анализ, факторный анализ, GAP-анализ, CVP-анализ, диаграмма «Ишикавы».

М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет к методам стратегического анализа прежде всего от-
носят методы финансово-экономического анализа, комплексного анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности: фундаментальный анализ, экономический и финансовый анализ как метод обо-
снования и контроля за исполнением показателей планирования.

Из проведенного исследования экономической безопасности как показателя эффективности 
функционирования экономической системы считаем возможным сформулировать следующий 
(промежуточный) вывод: одной из тенденций развития методов оценки экономической безопас-
ности является объединение методов финансового, стратегического и статистического анализа, в 
том числе методов прогнозирования.

Одним из значимых направлений исследования показателей экономической безопасности яв-
ляется ресурсный (ресурсно-функциональный) подход. Существо данного подхода основывается 
на тезисе, что функциональные цели обеспечения экономической безопасности могут быть до-
стигнуты с использованием имеющихся, а также потенциально рассматриваемых к приобретению 
ресурсами (активами).

В рамках ресурсного подхода ключевыми целями обеспечения экономической безопасности на 
уровне предприятия являются:

— обеспечение устойчивого роста показателей эффективности деятельности предприятия;
— обеспечение технологической безопасности (конкурентоспособности используемых техно-

логий);
— обеспечение эффективной работы менеджмента.
Рассмотрим некоторые из указанных характеристик более подробно на уровне предприятия 

(организации, фирмы).
Таким образом, возникает задача выявления и оценки, в том числе с позиций угроз экономиче-

ской безопасности, материальных и нематериальных ресурсов, необходимых для эффективного 
функционирования субъекта экономики.

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
— экономическая безопасность, как сложная, многоплановая категория требует непрерывного 

мониторинга ее состояния, оценки уровня угроз и формирования механизмов противодействия 
им на основе системы индикаторов (показателей), формируемых на всех уровнях экономической 
системы — от предприятия до государства в целом;

— показатели оценки экономической безопасности, объединенные в систему, должны иметь 
вложенную структуру — показатели одного уровня должны учитываться при определении значе-
ний показателей уровня, расположенного выше (предприятия — регион — государство);

— необходима оценка взаимосвязи и взаимовляиния между показателями экономической без-
опасности на различных уровнях экономической системы — такой подход позволит разрабатывать 
и применять модели прогнозирования, отличающиеся наличием специфических факторов и учи-
тывающих вариативность их изменения на различных временных интервалах.

Корелов Олег Анатольевич, кандидат физи
коматематических наук, профессор кафедры 
управления Нижегородской академии МВД России;
Морозов Олег Леонидович, кандидат экономи
ческих наук, начальник кафедры управления Ни
жегородской академии МВД России

Экономическая безопасность и современный мир

Основная ценность — человек. Общая цель человека — выживание (как постоянный, воспроиз-
водящийся процесс) в условиях ограниченности ресурсов и наличия конкуренции (в том числе — 
прямого противодействия иных существ). Экономическая безопасность должна рассматриваться, 
прежде всего, с этой точки зрения.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Единственное конкурентное преимущество человека — способность перерабатывать достаточ-
но большие объемы информации в режиме реального времени. Поэтому для выживания необхо-
димо, чтобы информация, во-первых, была; а во-вторых, имелся механизм по переработке ее во 
что-либо съедобное. Для этого человеку требуется общество, поэтому далее мы будем говорить 
не об отдельном человеке, но о человечестве.

Непосредственным механизмом более эффективного обращения информации в нечто полез-
ное на всем протяжении человеческой истории являлось разделение труда.

Однажды порожденное им усложнение общественной жизни, причем — никогда не осознавае-
мое в полном объеме, создало целый ряд посредников между человечеством и его целью — вме-
сто самоуправления возникает государственный аппарат, экономика опосредуется хрематистикой 
и т. д. Общественные отношения становятся отчужденными. Причем, любой посредник, однажды 
возникнув, начинает относительно самостоятельное развитие с целью собственного выживания, 
что дополнительно осложняет и запутывает отношения в обществе.

Логика саморазвития разделения труда (питаемая простым желанием людей жить все лучше 
и безопаснее) довела его до крайнего предела. Если во все прошедшие эпохи порожденные им 
классы могли существовать только вместе и составляли пусть противоречивое, но единство, то 
уже фордовский конвейер поставил вопрос о кардинальной смене закономерностей развития. 
Он создает возможность (и требует) замены всех, кто занят трудом, описываемым однозначным 
алгоритмом, не-человеком, программируемым автоматом. Человеку же остается решение только 
элитарных задач — с не до конца определенными начальными условиями и допускающих неустой-
чивость относительно малых изменений этих условий.

Но среди решающих эти задачи — постижения истины, сотворения красоты и утверждения бла-
га, выявления идеала развития и постановки целей по его реализации — разделения труда нет и 
быть не может. Вся предшествующая история человечества (диалектически) отрицается.

Попытки же сохранить разделение труда в этих условиях, во-первых, отправляют в социальное 
небытие большую часть людей (те, кто не способен решать элитарные задачи, просто не нужны), 
причем необратимо — не только для них, но и для потомков; во-вторых, запускает цепную воспро-
изводящуюся реакцию выделения из элиты очередной сверхэлиты с отбрасыванием оставшихся в 
категорию невостребованных — до полного «обнуления» человечества.

Более того, не решив еще задачи — что делать с работягами от конвейера, теми, кто сейчас не 
способен решать простейшие элитарные задачи, занялись разработкой и внедрением систем ис-
кусственного интеллекта (СИИ), которые «обнуляют» еще и тех, кто решает уже элитарные задачи 
на тактическом уровне.

Заметим, что договориться с СИИ люди, не решив свои внутренние проблемы, не смогут. Пер-
спектива создания не-человеческого, точнее, без-человеческого мира становится реальностью.

Поэтому для обеспечения безопасности вообще, экономической в частности, необходимым 
становится снятие отчуждения. Для экономики это означает снятие задач хрематистики и реду-
цирование до разумной организации удовлетворения потребностей людей (т. е. парадоксальным 
образом отрицание самой экономики), а организации — до технологий удовлетворения таковых.

Снять с полки томик Маркса, сдуть с него пыль и прочитать — становится задачей выживания.

Макарейко Николай Владимирович, доктор 
юридических наук, доцент, профессор кафедры 
административного права и процесса Нижего
родской академии МВД России

Обеспечение экономической безопасности в свете реформирования 
законодательства об административных правонарушениях

Обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших правоохранительных 
задач. От качества ее разрешения, без всякого преувеличения, зависит сохранение государствен-
ности. Такое положение во многом объясняется усилением кризисных процессов как в мировой, 
так и отечественной экономике, в том числе использование санкционных режимов в отношении 
Российской Федерации, ведением торговых войн, которые являются атрибутивным элементом по-
литики ведущих современных государств. Следует принимать во внимание мощное деструктивное 
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

влияние пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), которая потребовала введения Прези-
дентом РФ специального административно-правового режима. В этой связи всемерно актуализиру-
ется проблема применения соответствующих методов, прежде всего юридической ответственности.

С одной стороны, потенциал данной формы государственного принуждения позволяет опера-
тивно решать правоохранительные задачи в сфере обеспечения экономической безопасности, а 
с другой — заключает существенную опасность для субъектов экономических отношений. Данная 
посылка приобретает особую остроту в отношении административной ответственности. Наша по-
зиция основывается на таких характеристиках административной ответственности, как оператив-
ность и относительная простота применения, значительный правоограничительный (фискальный) 
потенциал, возможность применения как в отношении физических, так и юридических лиц. Данная 
проблематика является предметом самого пристального научного внимания в свете разработки 
нового проекта КоАП РФ (далее — Проект), который 30 января вынесен на публичное обсуждение. 
В этой связи возникает вопрос о тех новеллах, которые предложены разработчиками и напрямую 
затрагивают обеспечение экономической безопасности.

Следует отметить, что авторы Проекта не пошли по пути ограничения числа субъектов адми-
нистративной ответственности, то есть ее потенциал может быть применен к ведущим субъектам 
экономических отношений, а именно в отношении индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц (ст. 2.9—2.10 Проекта). В специальной литературе широкую поддержку получила точка 
зрения отказа от административной ответственности юридических лиц. В частности, Б.В. Россин-
ским отмечена ее излишняя репрессивность, негативное влияние на экономическую деятельность, 
существенная коррупционная составляющая. Очевидно, с таким подходом нельзя согласиться в 
полной мере, но следует признать контрпродуктивность установления административной ответ-
ственности указанных субъектов в случае совершения административных правонарушений с фор-
мальным составом. Необходимо отметить, что не преодолен дефект по закреплению формы вины 
юридического лица (ч. 11 ст. 2.10 Проекта), когда, по сути, допускается объективное вменение. 
Очевидна опасность такого подхода при реализации публично-правовых форм юридической от-
ветственности.

Доминирующим видом административного наказания как средства реализации административ-
ной ответственности в сфере экономической безопасности выступает административный штраф, 
поэтому вызывает закономерные вопросы неопределенность размеров названного наказания (ст. 
3.10 Проекта), отсылка к Особенной части Проекта, что свидетельствует о полной правовой не-
определенности, неограниченных возможностях законодателя при установлении пределов ад-
министративного штрафа. Значительные возможности для злоупотребления правоприменителя 
содержатся в статьях 3.12—3.13 Проекта, которыми допускается назначение административного 
штрафа ниже низшего предела.

Разработчики Проекта пошли по пути значительного увеличения минимального срока давности 
привлечения к административной ответственности с 2 месяцев до 1 года (ст. 3.31 Проекта). На-
ряду с этим сохранен максимальный срок давности в 6 лет, который сопоставим с давностью при-
влечения к уголовной ответственности, которая в настоящее время предусмотрена в отношении 
преступления средней тяжести (ч. 1 ст. 83 УК РФ).

Обращение к Особенной части Проекта позволяет констатировать значительное увеличение 
количества глав, в которых закреплена административная ответственность за совершение ад-
министративных правонарушений, посягающих на экономическую безопасность. Действующий 
КоАП РФ включает правонарушения в области собственности (гл. 7 КоАП РФ); области промыш-
ленности, строительства и энергетики (гл. 9 КоАП РФ); в сельском хозяйстве (гл. 10 КоАП РФ); на 
транспорте (гл. 11 КоАП РФ); в области предпринимательской деятельности (гл. 14 КоАП РФ); в 
области финансовых отношений (гл. 15 КоАП РФ); области таможенного дела (гл. 16 КоАП РФ). 
В Проекте административная ответственность установлена в отношении следующих родовых 
объектов правоохраны: в области вещных и интеллектуальных прав (гл. 11 Проекта); области прав 
потребителя (гл. 12 Проекта); сфере жилищно-коммунального хозяйства (гл. 16 Проекта); в об-
ласти промышленности, строительства, энергетики (гл. 18 Проекта); в сельском хозяйстве (гл. 19 
Проекта); на транспорте (гл. 20 Проекта); в области предпринимательской и профессиональной 
деятельности (гл. 23 Проекта); в области технического регулирования и связанных с ним отноше-
ний (гл. 24 Проекта); в области оборота этилового спирта и других товаров, ограниченных в граж-
данском обороте (гл. 25 Проекта); в области конкуренции (гл. 27 Проекта); в сфере закупок това-
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

ров, работ, услуг (гл. 28 Проекта); в области финансов и денежного обращения (гл. 29 Проекта); в 
сфере финансового рынка (гл. 30 Проекта); в области валютного контроля, добычи, производства, 
оборота драгметаллов и камней (гл. 31 Проекта); в области таможенного дела (гл. 32 Проекта). 
Такой подход был предопределен попыткой уточнения объектов административной правоохраны 
в сфере экономической безопасности, их разукрупнения.

Вызывает закономерные вопросы обоснованность размеров санкции за совершение ряда ад-
министративных правонарушений. Данная проблема весьма остро стоит в ходе осуществления 
закупок товаров, работ, услуг в рамках обеспечения государственных и муниципальных нужд, где, 
как было указано ранее, доминируют формальные составы административных правонарушений. 
Мы убеждены, что наряду с увеличением числа материальных составов административных право-
нарушений в сфере обеспечения экономической безопасности, необходимо предусмотреть квали-
фицированные составы, что позволит осуществить адресное правоохранительное воздействие.

Опасный законодательный дефект перешел в «наследство» от КоАП РФ, а именно невклю-
чение в Проект всех законоположений, устанавливающих административную ответственность и 
содержащихся в других законах. Очевидно, что необходимо «освободить» налоговое законода-
тельство от административной ответственности путем включения соответствующих норм в Про-
ект. Полагаем, что учет названных нами обстоятельств позитивно скажется на качестве доработки 
рассматриваемого Проекта, будет способствовать более эффективному применению потенциала 
административной ответственности в сфере обеспечения экономической безопасности.

Чеботарев Владислав Стефанович, доктор 
экономических наук, профессор, начальник кафед
ры экономики и экономической безопасности Ни
жегородской академии МВД России;
Шох Маргарита Альбертовна, кандидат эко
номических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и экономической безопасности Ниже
городской академии МВД России

Российская экономика в 2020 году: тренды и угрозы безопасности
Прогнозная оценка уровня экономической безопасности в первую очередь предполагает опре-

деление и анализ основных закономерностей и тенденций развития. Макроэкономическое про-
гнозирование, в том числе в сфере безопасности, имеет в виду расчеты предполагаемых зна-
чений базовых макроэкономических показателей, позволяющих оценить уровень экономического 
развития территории — страны, региона, города. Перечень таких показателей весьма обширен и 
включает в себя как агрегированные характеристики типа валового внутреннего продукта, нацио-
нального дохода, уровня жизни населения, так и специфические: уровень безработицы, темпы 
инфляции, рост реальных доходов и т. д. Определение прогнозных значений данных показателей 
необходимо для понимания целей и задач экономического развития страны, минимизации фак-
торов риска и неопределенности, с которыми неизбежно сталкивается каждая экономика, оценки 
внешнего влияния на ее состояние с целью разработки стратегии и тактических мер по обеспече-
нию безопасности ее функционирования.

Одним из существеннейших факторов макроэкономической динамики является потребитель-
ский спрос. Желание потребителей расходовать средства на приобретение товаров и услуг или 
вкладывать их в сбережения, степень их удовлетворенности ассортиментом и качеством продава-
емых товаров, ежедневно совершаемый потребителями выбор в пользу тех или иных товаров или 
производителей — все это является основанием для формирования деловой активности, начала 
предпринимательской деятельности. Именно поэтому изменения в потребительских настроениях, 
так называемые потребительские ожидания, являются весьма показательным индикатором, по-
зволяющим оценить будущие изменения в бизнесе, а следовательно, и во всей экономике.

Прогнозирование экономического тренда возможно вести на основе анализа динамики таких 
показателей, как самооценка уровня обеспеченности доходами, уровень потребления отдельных 
видов товаров и услуг (недвижимость, товары первой и не первой необходимости, банковские 
и другие услуги и т. д.). Очевидно, что потребители, конечно, имеют несколько преувеличенные 
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ожидания относительно своего благополучия и благополучия экономики, но, вне сомнения, общая 
тенденция предполагаемых событий потребителями определяется достаточно верно, и, следова-
тельно, эти предположения можно использовать для краткосрочных прогнозов.

Ожидания предпринимателей относительно развития событий в экономике демонстрирует ин-
декс предпринимательской уверенности, который характеризует состояние делового климата в 
стране. Наряду с индексом потребительской уверенности он также считается опережающим ин-
дикатором, обладающим высоким предсказывающим свойством, и рассчитывается как среднее 
арифметическое значение частных балансов оценок фактически сложившихся уровней спроса, 
запасов готовой продукции, а также ожидаемого в ближайшие 3 и 6 месяцев изменения объема 
выпуска продукции.

Основными факторами, сдерживающими рост деловой активности, по мнению предпринима-
телей и в обрабатывающих отраслях, и в добывающих, являются низкий спрос на выпускаемую 
продукцию на внутреннем рынке, избыточное налогообложение и высокий уровень неопределен-
ности в экономике.

Происходящие структурные изменения в мировой экономике в значительной степени опреде-
ляют прогнозы развития ситуации в российской экономике. Старение населения, снижение пред-
ложения на рынке труда в России — это не только растущие расходы бюджета на пенсионное 
обеспечение и здравоохранение. Это в первую очередь необходимость ускоренного роста произ-
водительности труда за счет повышения технологического уровня производства и уровня капита-
лоемкости. Эти же задачи ставит необходимость повышения потребительского спроса путем роста 
уровня реальных доходов населения. Создание искусственного конкурентного преимущества рос-
сийской экономики за счет заниженной стоимости труда и уровня потребления не могло в длитель-
ном периоде быть фактором роста российского экспорта. Практически все развивающиеся страны 
в настоящее время столкнулись с утратой своих преимуществ в сфере использования рабочей 
силы. Следовательно, и для российской экономики задача создания высокотехнологичных рабо-
чих мест, способных в значительной степени заместить труд капиталом, увеличивающих доходы 
работников и поступления в бюджет, является одной их самых актуальных задач.

Нельзя не принимать во внимание негативное влияние на экономику России внешних факто-
ров — торговых войн, европейской дезинтеграции, эпидемии коронавируса и т. д., однако иссле-
дования, проведенные Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации, показали, что внешние факторы могут оказать существенное 
влияние на состояние национальной экономики, но не в состоянии «обеспечить выход из ловушки 
низких темпов роста… Перспективы решения соответствующих задач связаны не с внешними ус-
ловиями, не со сценариями того, что будет происходить в других регионах мира… а с тем, как 
будет выглядеть конфигурация мер экономической политики, направленных на стимулирование 
роста национальной экономики». Кроме того, без структурных управленческих, институциональ-
ных, налоговых и других экономических реформ, включая законодательные меры по улучшению 
существующего делового климата, а также без развития конкуренции, снижения роли государства 
в экономике и привлечения инвестиций выйти в ближайшие два-три года на темпы роста выше 
2,5% вряд ли возможно. Без решения или хотя бы минимизации этих проблем достичь даже сред-
немировых темпов роста крайне затруднительно.

Чеботарев Владислав Стефанович, доктор 
экономических наук, профессор, начальник кафед
ры экономики и экономической безопасности Ни
жегородской академии МВД России;
Тимченко Андрей Валентинович, кандидат 
экономических наук, профессор

Анализ экономической эффективности использования бюджетных средств 
нацпроектов: проблемы и пути их преодоления в контексте реализации 

майского Указа Президента Российской Федерации
При вступлении в должность в 2018 году Президент Российской Федерации Владимир Влади-

мирович Путин поставил перед всей системой государственного и муниципального управления 
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беспрецедентные задачи по повышению жизненного уровня российских граждан и выведению на-
циональной экономики на высокий мировой уровень. На решение поставленных задач запланиро-
вано более 25 трлн рублей до 2024 года, из которых только чуть более 13 трлн рублей направит 
федеральный центр, остальные ресурсы мобилизуют внебюджетные фонды, регионы и внебюд-
жетные источники, в том числе инвестиционные.

Однако при анализе темпов освоения средств федерального бюджета на реализацию нацпро-
ектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за ян-
варь — сентябрь 2019 года специалистами Счетной палаты выяснилось, что суммарные расходы 
составили чуть более половины от всего запланированного годового объема — 52,1%. На пер-
вый взгляд, удивительно, что программы, определенные Президентом страны как приоритетные, 
исполняются даже ниже среднего уровня расходов федерального бюджета (62,9%). Об этом го-
ворится в оперативном докладе Счетной палаты. Причем, ряд федеральных программ имеют 
критические показатели. Так расходы по нацпроектам «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости» составили 38,8%, «Экология» — 22,1%, «Цифровая экономика» — 12,3%. 
Самый низкий показатель среди нацпроектов имеет нацпроект «Цифровая экономика».

И хотя глава ведомства упоминает в качестве основных причин сложность «тендерных» проце-
дур, имея в виду законодательство о закупках, а также необходимость подготовки проектно-смет-
ной документации, анализируя приведенные цифры, можно говорить о старте уже знакомой нам 
«штурмовщины» при гарантии недостижения поставленных целей.

На наш взгляд, пока мы еще на первом этапе реализации таких масштабных планов, необходи-
мо предпринять ряд неотложных мер:

1. Скорректировать показатели измерения по достижению поставленных целей и методы их 
достижения.

2. Пересмотреть сроки окончания проектов, дифференцировав их по сложности, в том числе и 
увеличив сроки достижения результатов, так как есть сложности с проработкой проектно-сметной 
документации для эффективного применения ресурсов.

3. Провести кадровые реформы с целью привлечения к реализации поставленных задач про-
фессионалов по их направлениям на всех (прежде всего низовых) уровнях управления, что и сде-
лал Президент в начале 2020 года на самом высшем уровне.

Безусловно, предлагаемые меры не являются исчерпывающими и единственно правильными, 
но мониторинг текущего состояния показывает, что на сегодняшний день мы наблюдаем скатыва-
ние к уже ставшему привычным процессу «освоения» бюджетных средств с риском недостижения 
объявленных Президентом целей.

Бородин Антон Николаевич, преподаватель ка
федры финансов, налогов и кредита Нижегород
ской академии МВД России

Эскалация эффективности экономического регулирования государственных 
закупок как критерий экономической безопасности бюджетной системы

В зоне ответственности государства с целью реализации полномочий и исполнения обязательств 
создан и существует федеральный бюджет Российской Федерации, основная задача которого заклю-
чается в устойчивом функционировании и развитии страны по разным экономическим параметрам.

От положительного результата деятельности бюджетной системы Российской Федерации во 
многом зависит экономическое и социальное развитие страны в целом и отдельных ее регионов, а 
также рост валового внутреннего продукта и национального дохода, общественный климат в стра-
не, формирование политической базы рыночной экономики и свободного предпринимательства.

В правовом аспекте федеральный бюджет России следует рассматривать как закон или норма-
тивный правовой акт, который закрепляет права и регламентирует отношения участников экономи-
ческих отношений бюджетного процесса на всех периодах ранжирования денежной массы субъекта.

Расходование бюджетных средств (в секторе государственных закупок) регламентируется Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На сегодняшний день структура за-
казчиков увеличивается, что с положительной стороны указывает на повсеместное распространение 
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контрактной системы на территории Российской Федерации и в то же время с отрицательной стороны 
демонстрирует то, что не вся номенклатура государственных заказчиков имеет возможность осущест-
влять работу в единой информационной системе (ЕИС) по причинам различной направленности. За 
3 (третий) квартал 2019 года в ЕИС в сфере закупок различного рода изделий и услуг прошли про-
цедуру оформления и регистрации 566 новых клиентов бюджетной сферы. Из общего количества 
заказчиков, зарегистрированных в ЕИС, в 3 квартале 2019 года закупки осуществляли только 16 679 
потребителей, что в процентном соотношении от общей номенклатуры составляет не более 6%.

Отрицательным моментом электронной структуры следует отметить, что по итогам 1—3 кварта-
ла 2019 года общее количество в денежном выражении начальной максимальной цены контракта 
извещений о реализации закупки в сумме 264,3 млрд рублей были объявлены недействительными, 
в 2 211 процедурах установления подрядчика, исполнителя контракта обнаружены отступления от 
норм закона, что в процентном соотношении от общей номенклатуры составляет около 51%, ФАС 
России в отношении электронных процедур возбуждено 19 764 дела об административных право-
нарушениях за несоблюдение законодательства в сфере закупок.

С целью эскалации эффективности экономического регулирования государственных закупок и 
дальнейшего совершенствования Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» с экономической точки зрения следует учитывать отдельные показатели и рассматривать 
возможные тенденции развития контрактной системы (в т. ч. ее автоматизацию и цифровизацию):

— определить рекомендуемые пороговые значения и учитывать систему показателей оценки 
эффективности использования бюджетных средств поставщиками, применение которой позволит 
повысить уровень эффективности контроля за расходованием и целевым использованием бюд-
жетных средств;

— при разработке и формировании реестра добросовестных поставщиков учитывать не только 
количество и качество исполненных ранее государственных контрактов, которые уже имеются в 
базе ЕИС, но и текущую финансово-хозяйственную деятельность организации на рынке за пред-
шествующие периоды, частично используя некоторые автоматизированные информационные си-
стемы ФНС России (например, автоматизированная система контроля НДС-2 (АСК НДС-2);

— учитывать срок полезного использования товаров, выполненных работ;
— проводить сравнительный анализ в целях сопоставления результатов, достигнутых по ранее 

заключенным аналогичным контрактам (установление эталона).
Именно эскалация эффективности экономического регулирования государственных закупок 

позволит вывести на новый уровень саму структуру государственного заказа, которая влияет, в 
частности, на экономическую безопасность бюджетной системы Российской Федерации в целом.

Бессонов Владимир Анатольевич, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры оперативно
разыскной деятельности органов внутренних 
дел Нижегородской академии МВД России;
Наметкин Денис Валерьевич, кандидат юриди
ческих наук, доцент кафедры уголовнопроцессу
ального права Приволжского филиала Российско
го государственного университета правосудия

Особенности выявления и расследования хищений бюджетных средств, 
выделяемых на подготовку и проведение международных спортивных 

массовых мероприятий
В целях охраны бюджетных средств, выделяемых на подготовку и проведение международных 

спортивных массовых мероприятий, необходимо привлекать силы как оперативных, так и следствен-
ных подразделений. Только совместными усилиями можно добиться результатов, при которых будет 
осуществлен полный контроль за данной преступной деятельностью с целью применения предупре-
дительных мер к устранению условий совершения хищений. Большое значение имеет осуществле-
ние взаимодействия подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России на местном уров-
не как при расследовании преступлений, так и на момент выявления признаков преступных деяний.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Кроме превентивного аспекта исследуемой деятельности подразделений ЭБиПК, необходимо, 
по мнению В.О. Лапина, выделять факторы, которые оказывают неотрицательную динамику ис-
пользования мер по возмещению ущерба при расследовании уголовных дел. Долгосрочный пе-
риод выявления преступных фактов, хищения бюджетных средств; современные технологии со-
крытия преступно нажитого имущества; переход имущественных прав на похищенное движимое 
и недвижимое имущество и др.

Наиболее эффективно проводить проверочные мероприятия с целью организации оперативно-
го взаимодействия органов дознания и предварительного расследования при получении сведений 
о поступивших обращениях либо жалоб участников торгов, либо иных лиц по вопросам нарушения 
действующего законодательства при проведении государственных закупок, также о результатах их 
рассмотрения и принятых по ним решений направлять соответствующие письма в ФАС России и 
ее территориальные управления.

В результате проведения вышеуказанных мероприятий наблюдается рост выявленных престу-
плений в данной сфере деятельности. Сложилась следственная практика по расследованию име-
ющихся преступлений.

СО Западного ЛУ МВД России на транспорте (Калининград) 8 ноября 2015 года возбудил уго-
ловное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ в отношении ведущего инженера по строи-
тельному контролю ООО «Стройновация» и представителя ООО «Гинес», которые осуществили 
вывоз с территории пожарного полигона ЗАО «Аэропорт Храброво» щебень, предназначенный 
для строительства второй очереди реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (объект ЧМ-
2018), причинив ущерб в сумме 3,7 млн рублей.

В результате реализации оперативных материалов следственными подразделениями Волго-
градской области 19 апреля 2016 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 УК РФ 
в отношении директора ООО «ТК «Авто»», который, осуществляя руководство деятельностью 
предприятия по оказанию транспортных услуг в рамках возведения объекта к ЧМ-2018, при 
строительстве стадиона уклонился от уплаты налогов в размере 4,1 млн рублей путем внесения 
в бухгалтерскую и налоговую отчетность заведомо ложных сведений по взаимоотношениям с 
ООО «Техносфера», ООО «Сфера», ООО «Перспектива», ООО «Волгоспецтехснаб».

СУ СК России по Республике Мордовия 22 января 2016 года возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 1991 УК РФ в отношении руководителя ООО «СДС Управление строительства» 
(является депутатом Государственного Собрания Республики Мордовия, членом комитета по эко-
номической политике, предпринимательству и собственности), который в рамках неисполнения 
статуса налогового агента в сумме 9,4 млн рублей, удержанного с выплаченной заработной платы 
работникам предприятия, путем расходования на ведение финансово-хозяйственной деятельно-
сти, выплаты премий сотрудникам, финансовые (депозитные) вложения. ООО «СДС Управление 
строительства» является крупнейшим получателем бюджетных средств, выделяемых в рамках ре-
гиональной целевой программы.

В АО «Строительное управление № 1» проводилась проверка требований бюджетного, градо-
строительного законодательства при выполнении работ по реконструкции в аэропорту «Кольцово» 
(г. Екатеринбург) в части целевого использования авансового платежа по государственному кон-
тракту, выявлен факт хищения бюджетных денежных средств в размере 360 млн рублей. По данно-
му факту СО Линейного отдела полиции аэропорта Кольцово 14 декабря 2015 года возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении сотрудников ЗАО «СУ № 1». Установлено, 
что с расчетного счета ФГУП ««Администрация гражданских аэропортов» на расчетный счет 
ЗАО «СУ № 1» перечислено 630 млн рублей в качестве аванса в рамках указанного контракта, на 
данный момент руководство ЗАО «СУ № 1» документально подтвердило выполненные работы 
на сумму 270 млн рублей, хотя согласно подписанным актам КС2, КС3 оприходована вся сумма.

Мы согласны с Р.А. Мангасаровым, что особенно эффективными в части получения оперативно 
значимой информации о преступлениях, связанных с хищениями бюджетных денежных средств, 
являются следующие оперативно-разыскные мероприятия, связанные получением негласной ин-
формации о деятельности фигурантов.

Мы полагаем, что при обнаружении признаков хищения бюджетных средств при организации и 
планировании международных спортивных массовых мероприятий необходимо обращать внима-
ние не только на проверочные мероприятия, но и на планирование в дальнейшем производства 
следственных действий.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Александрина Наталья Михайловна, старший 
преподаватель кафедры управления Нижегород
ской академии МВД России

Обеспечение возмещения материального ущерба, 
причиненного Российской Федерации в результате совершения преступлений

Борьба с коррупцией, декриминализация экономики, защита бюджетных средств и других ресур-
сов, выделенных на развитие страны, от хищений и иных корыстных посягательств являются приори-
тетными направлениями в деятельности правоохранительных органов. К одним из наиболее важных 
направлений деятельности правоохранительных органов следует отнести обеспечение возмещения 
материального ущерба, причиненного Российской Федерации в результате совершения преступлений.

Анализ практики расследования уголовных дел о преступлениях, посягающих на государствен-
ную собственность, позволяет выделить ряд негативных факторов, влияющих на эффективное 
применение охранительных мер:

— слабое взаимодействие со службами и ведомствами: практически не осуществляется вза-
имодействие с руководителями служб экономической безопасности банков территориальными 
ФНС России, малоэффективно используются возможности Росфинмониторинга;

— контроль за движением денежных средств и проверочные мероприятия осуществляются спу-
стя длительный период времени;

— несвоевременность принятия комплекса мер по установлению похищенных денежных 
средств и имущества;

— пассивность государственных органов, уполномоченных представлять интересы государ-
ства, в заявлении исковых требований о возмещении вреда;

— отсутствие анализ материалов, собранных в рамках документирования статей 1731, 1732 УК 
РФ, в том числе выписок по расчетным счетам формально легитимных юридических лиц с целью 
установления фактических бенефициаров и возможных организаторов незаконной деятельности 
по обналичиванию денежных средств;

— сложная криминальная система и изощренность видов и способов совершения, сокрытия и 
легализации денежных средств и имущества, принадлежащих государству;

— недостаточное проведение необходимых экспертиз, определяющих размеры причиненного 
вреда;

— отсутствие возможности наложения ареста на имущество в связи с нахождением его за пре-
делами Российской Федерации или оформление его на других лиц.

Сложности в расследовании преступлений, посягающих на государственную собственность, 
вызваны в том числе тем, что подозреваемые (обвиняемые) осуществляют преступную деятель-
ность на профессиональной основе и заранее продумывают схемы мошеннических действий, спо-
собы обналичивания и легализации денежных средств, обеспечивая вывод денежных средств в 
офшорные зоны.

Осуществление деятельности правоохранительных органов по обеспечению возмещения госу-
дарству, как правило, происходит в условиях активного противодействия со стороны подозрева-
емых (обвиняемых) или иных заинтересованных лиц. Факты хищения денежных средств и иного 
имущества тщательно скрываются и выводятся из поля зрения контролирующих и осуществляю-
щих проверочные мероприятия структур.

Большая часть подсудимых по уголовным делам о преступлениях, связанных с государствен-
ной собственностью, пытается уйти от погашения ущерба государству и создает различные препят-
ствия, создавая доказательную базу законности сделки, оспаривая размер причиненного ущерба 
и результаты проведенных экспертиз. Следовательно, на обеспечении защиты государственных 
интересов негативным образом сказываются просчеты при подготовке материалов, обосновываю-
щих размер и характер ущерба, причиненного государству.

В связи с важностью постановки проблемы по защите государственной собственности был пред-
принят ряд эффективных мер по восстановлению нарушенных прав. В целях повышения эффектив-
ности возмещения ущерба государству считаем актуальным подготовку и реализацию совместного 
приказа по взаимодействию правоохранительных и иных органов. В случае причинении вреда част-
ному лицу потерпевшая сторона заинтересована в восстановлении нарушенных прав, но когда ущерб 
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

был причинен государству, то инициатива по подготовке исковых требований не всегда проявлялась. 
В рамках данного приказа следственным органам и органам дознания предписано по каждому факту 
причинения ущерба государству принимать своевременные меры к установлению характера и раз-
мера вреда, причиненного преступлением, незамедлительно извещать государственный орган, орган 
местного самоуправления о предъявлении иска по уголовному делу. Кроме того, определен конкрет-
ный перечень действий, необходимых для своевременного реагирования по возмещению ущерба.

Исполнение требований данного приказа достигается в том числе проведением регулярных 
сверок на предмет предъявления исков в рамках расследования уголовных дел по преступлениям, 
в которых ущерб причинен государству.

В целях совершенствования деятельности правоохранительных органов по возмещению ущер-
ба, по нашему мнению, следует:

— совершенствовать взаимодействие органов предварительного следствия, сотрудников опе-
ративных служб и служб безопасности организаций на стадии проведения доследственных про-
верок, в частности подготовки заключения о полноте проведения комплекса мер по установлению 
имущества, на которое может быть наложен арест;

— на постоянной основе проводить анализ движения денежных средств по расчетным счетам 
формально легитимных организаций и установление лиц, непосредственно осуществляющих ре-
гистрацию юридических лиц и снятие наличных средств со счетов в банках;

— в полном объеме использовать возможности Росфинмониторинга и кредитно-финансовых 
учреждений путем направления соответствующих запросов с целью получения сведений об осу-
ществлении финансовых операций по движению похищенных государственных средств и конеч-
ного бенефициара;

— систематически проводить мониторинг сайтов сети «Интернет» с целью получения инфор-
мации о закупочной деятельности государственных и муниципальных организаций, а также иных 
нарушений, в которых потерпевшим лицом является государство;

— анализировать судебные решения и обмениваться положительным опытом по наложению 
ареста на денежные средства физических и юридических лиц по преступлениям, посягающим на 
государственную собственность. При необходимости проводить рабочие встречи с представителя-
ми следственных органов и прокуратуры;

— осуществлять международное сотрудничество по противодействию легализации доходов, 
добытых преступным путем.

Таким образом, возмещение материального ущерба, причиненного государству, является наи-
более важным аспектом расследования преступлений, показателем оценки деятельности право-
охранительных органов и уровня защищенности Российской Федерации.

Калашников Олег Дмитриевич, кандидат юри
дических наук, доцент, доцент кафедры крими
нологии Нижегородской академии МВД России; 
Шапошников Евгений Львович, кандидат юри
дических наук, доцент, доцент кафедры кримино
логии Нижегородской академии МВД России

Внутрироссийская и международная практика предупреждения коррупции 
как основа экономической безопасности государства

Коррупция прямо или опосредованно влияет на общественные ценности, мораль и экономиче-
скую безопасность государства.

Вследствие коррумпированности государственных служащих вытесняются многие бесплатные 
услуги в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения. Кроме того, коррупция 
позволяет нарушителям уходить от ответственности за совершенные противоправные действия.

За 2019 год в Российской Федерации, согласно официальным данным, наблюдается рост пре-
ступлений коррупционной направленности на 1,6%. Всего за 2019 год в Российской Федерации 
было зарегистрировано 30 991 преступление рассматриваемого вида.

Необходимо учитывать высокий уровень латентности преступлений коррупционной направлен-
ности. Далеко не все преступления попадают в статистику в связи с отсутствием жертв преступлений.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

В рейтинге индекса восприятия коррупции стран мира, который ежегодно составляет между-
народная независимая неправительственная организация Transparency International, наша страна 
также не в числе лидеров.

В 2019 году Россия заняла 137 место из 180 стран. Для сравнения, в 2015 году Россия заняла 
119 место, в 2016 году — 131 место.

Несмотря на невысокое место Российской Федерации в этом рейтинге, по нашему мнению, в 
российском законодательстве содержатся действенные и эффективные меры по предупреждению 
коррупции, которые применяются во многих зарубежных странах.

Данные нормы закреплены в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и детализируются в ведомственных нормативных правовых актах.

Субъектам борьбы с коррупцией необходимо максимально эффективно использовать и при-
менять антикоррупционное законодательство для выявления лиц, совершающих коррупционные 
правонарушения.

Так, сотрудники МВД Кабардино-Балкарской Республики совместно с волонтерами Многофунк-
ционального молодежного центра Министерства просвещения, науки и по делам молодежи, чле-
нами Общественного совета при МВД Кабардино-Балкарской Республики, членами общественной 
организации «Федеральный комитет по борьбе с коррупцией» проводят профилактическую акцию 
«Взяток не даю! Взяток не беру!».

В регионах организуются «горячие линии» по вопросам предупреждения коррупции в целях 
установления обратной связи с населением.

Безусловно, для достижения положительных результатов в борьбе с коррупцией необходимо 
анализировать и внедрять в нашей стране опыт зарубежных стран, добившихся положительных 
результатов в борьбе с этим негативным явлением.

Нам представляется интересным изучение опыта Сингапура, который в этом отношении явля-
ется уникальным.

Сингапур тактику снижения коррупционных правонарушений построил на ряде комплексных 
профилактических мер. К ним можно отнести следующие: высокие социальные гарантии государ-
ственных служащих, регламентация деятельности государственных служащих, упрощение про-
цедур бюрократического характера, действенный надзор и контроль за соблюдением стандартов 
поведения государственных служащих, в том числе и с точки зрения их этического поведения в 
сфере государственной службы, создание независимой службы по борьбе с коррупцией — Бюро 
по расследованию случаев коррупции, повышение независимости судебной системы, ужесточе-
ние наказания за совершение коррупционных преступлений, вплоть до смертной казни.

В долгосрочной перспективе следует разработать и внедрить в Российской Федерации полно-
ценную государственную программу искоренения порочных социальных практик, которая с самого 
раннего возраста должна убеждать подрастающее поколение в неприемлемости и абсурдности 
коррупционного поведения (художественные фильмы, сериалы, ролики, литературные произве-
дения и т. д.). В качестве примера можно использовать европейский опыт социальной коррекции 
(Австрия, Германия), когда предприниматели, уличенные в даче взятки, сокрытии налогов и т. д. 
после выплаты штрафов и отбытия тюремного заключения выступают с покаянием на страницах 
бизнес-изданий и в телевизионных программах.

Наумов Юрий Геннадьевич, доктор экономиче
ских наук, профессор, профессор кафедры орга
низации финансовоэкономического, материаль
нотехнического и медицинского обеспечения 
Академии управления МВД России

Диагностика и мониторинг коррупционных угроз национальной безопасности 
в сфере экономики

В современных геополитических условиях, когда все общественные процессы очень эффектив-
но развиваются, государствам необходимо четко понимать свои национальные интересы, учиты-
вать их тренды в развитии мировой экономики. Из-за бурного развития информационно-сетевой 
эпохи старая индустриально-рыночная парадигма должна смениться новой — информационно-
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

сетевой концепцией программируемого развития человеческого общества в целом. Старая эко-
номическая теория «экономикс», описывавшая законы индустриально-рыночной эпохи, должна 
смениться новой — теорией «энейроэкономикс», или метадисциплиной «электронная нейросете-
вая экономика», которая адекватно описывает и объясняет современные реалии эпохи сетевой 
информации.

Основоположник разработки теории экономической безопасности в России В.К. Сенчагов сфор-
мулировал основные подходы к диагностике и мониторингу экономической безопасности. По его 
мнению, «мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности России… осно-
ва всей дальнейшей работы по формированию мер по предотвращению и преодолению этих угроз. 
Он должен стать постоянным элементом анализа кратко- и среднесрочного прогнозирования и раз-
работки долгосрочной государственной стратегии социально-экономического развития страны».

Несмотря на то что в последнее время сформировалась всеобъемлющая государственная 
система для комплексного управления экономической безопасностью, созданная на основе реа-
лизации Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее — Стратегия), с многоуровневой структурой, институтами подчиненности и стратегическо-
го планирования, адекватно реагировать на лавинообразные вызовы глобальной действительно-
сти становится все сложнее, а невосполняемые ресурсы, выделяемые на локализацию основных 
угроз, тратятся нерационально.

В соответствии со статьей 29 Стратегии оценка и мониторинг состояния экономической без-
опасности будут осуществляться при помощи данных официального статистического наблюдения 
и иной информации, которую будут предоставлять органы государственной власти всех уровней, 
Центральный банк РФ, а также другие организации, имеющие необходимую компетенцию, с даль-
нейшей экспертной оценкой угроз экономической безопасности.

В этой связи актуален концептуальный подход В.К. Сенчагова: «Сегодня актуально не только 
иметь представление о современных тенденциях развития мировой экономики, научиться коли-
чественно оценивать их влияние, но и выработать инструменты, позволяющие контролировать 
влияние рисков на национальные экономики».

Со временем коррупционные риски не уменьшаются, а становятся только все более масштаб-
ными. Так, поскольку в постсоветской России отсутствовала эффективная защита прав собствен-
ников, либерализация экономической деятельности основательно деформировала ее социаль-
ные функции, что привело к криминализации основных сфер экономики, расширению коррупции, 
организованной преступности и иных экономических правонарушений. На фоне роста теневой 
экономики стали развиваться процессы картелизации деятельности хозяйствующих субъектов. 
Разрастаясь, коррупция перманентно провоцирует усиление социальной напряженности и неста-
бильности в обществе, подрывает основу рыночной экономики, становится основной угрозой на-
циональной экономической безопасности.

Система анализа и реагирования должна включать постоянно действующий орган — центр 
методической и исследовательской работы для сбора, анализа, обобщения, а также подготовки 
отчетов об изменениях в мировой экономике, которые влияют на экономику России в контексте 
коррупционных рисков и угроз.

В сфере антикоррупционного и комплексного мониторинга экономической безопасности необ-
ходимо:

— создать методологию определения пороговых значений различных индикаторов экономиче-
ской безопасности;

— разработать информационно-аналитическую систему, позволяющую осуществлять монито-
ринг рисков и угроз, используя современное программно-технологическое обеспечение (с исполь-
зованием блокчейн-технологий), для всех сфер государственного управления, а также отраслевых 
направлений экономики;

— сформировать перечень статистических показателей, отражающих понятие «экономическая 
безопасность Российской Федерации» (с участием Росстата);

— создать механизмы персональной ответственности субъектов за выполнение функциональ-
ных мероприятий по обеспечению экономической безопасности государства.

Недооценка распознавания коррупционных и иных угроз обеспечения национальной экономи-
ческой безопасности в условиях экономического кризиса может негативно отразиться на уровне 
жизнеобеспечения граждан.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Черепанов Александр Сергеевич, заместитель 
начальника Управления экономической безопас
ности и противодействия коррупции УМВД Рос
сии по Псковской области

Профилактика коррупционных преступлений, 
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, в системе обеспечения 

экономической безопасности: практика, пути совершенствования

В рамках юридического подхода к исследованию экономической безопасности с точки зрения 
противодействия нелегальным видам экономической деятельности одной из важнейших задач госу-
дарственной политики России по обеспечению экономической безопасности является борьба с кор-
рупцией. Стратегия экономической безопасности на период до 2030 года определяет коррупцию в 
экономической сфере как одну из основных вызовов и угроз экономической безопасности государства.

Последствия совершения коррупционных преступлений касаются не только моральной и эти-
ческой стороны в виде дискредитации органов государственной власти и подрыва авторитета го-
сударства, но и негативно влияют на экономические отношения в виде прямого ущерба, недополу-
ченной выгоды для субъектов экономической деятельности, тормозят темпы развития экономики 
государства. Особенно данная проблема ощутима на фоне сложившейся за последние годы конъ-
юнктуры геополитических и международных экономических отношений, характеризующихся в том 
числе санкционным давлением, торговыми войнами, нестабильностью на нефтяном рынке и т. д.

В структуре коррупционных преступлений повышенное внимание всегда уделялось таким субъ-
ектам преступлений, как сотрудники органов внутренних дел (далее — сотрудники ОВД — сотруд-
ники органов внутренних дел Российской Федерации, федеральные государственные гражданские 
служащие и работники системы МВД России). Среди общего числа коррупционных преступлений 
на протяжении девяти лет преобладают такие составы преступлений, как взяточничество (ст. 290—
2912 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

Результативность борьбы с коррупцией будет иметь наибольший эффект при комплексном под-
ходе, включающем знания о реальном состоянии коррупции в системе МВД России, ее структуре, 
динамике, наиболее подверженных коррупционным рискам объектах, решении сохраняющихся 
социальных, экономических, кадровых, организационных проблем и законодательном закрепле-
нии репрессивных мер, в частности, института конфискации.

Проведенное автором выборочное изучение следственно-судебной практики наглядно показа-
ло, что бывшие сотрудники ОВД, осужденные за совершение коррупционных преступлений, были 
уволены из органов внутренних дел по указанному основанию по результатам служебных про-
верок на стадии возбуждения уголовного дела либо его расследования, то есть до вынесения 
обвинительного приговора судом и привлечения к уголовной ответственности. Экспертное мнение 
по этому поводу практически одинаково: увольнению из органов внутренних дел по указанному ос-
нованию подлежат те сотрудники, противоправность действий которых очевидна и подтверждена 
результатом служебной проверки.

В последнее время в научной среде и у правоприменителей ведется дискуссия о целесообраз-
ности, эффективности и справедливости внесения изменений в Уголовный кодекс РФ в части вклю-
чения в статью 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание» пункта «о» — «совершение умыш-
ленного преступления сотрудником органа внутренних дел». По результатам проведенного нами 
опроса, примерно для 25% бывших сотрудников ОВД, осужденных за совершение коррупционных 
преступлений, указанное обстоятельство являлось сдерживающим преступное поведение факто-
ром. Около 33% опрошенных не посчитали данный аргумент сдерживающим преступное поведе-
ние. Каждый пятый бывший сотрудник (около 20%) не знал о наличии указанного обстоятельства. 
В этой связи говорить об эффективности данной нормы в настоящее время преждевременно.

Подводя итоги рассмотрения актуальной, на наш взгляд, темы, следует отметить, что сегодня 
создан и вполне успешно действует целостный механизм противодействия коррупционным про-
явлениям в системе МВД России, включающий в себя правовое и организационное обеспечение. 
Тем не менее устранение встречающихся на практике недостатков может способствовать повы-
шению эффективности борьбы с коррупцией.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Ершов Максим Александрович, кандидат юри
дических наук, начальник кафедры криминали
стики Нижегородской академии МВД России

О проблемах экономической безопасности и роли криминалистики в их изучении
Развернувшаяся дискуссия вокруг изучения проблем экономической безопасности (далее — 

ЭБ) свидетельствует о возрастающем интересе к данной тематике со стороны представителей 
различных научных отраслей. В связи с этим предлагаю несколько тезисов, позволяющих опреде-
лить роль криминалистики в изучении проблем ЭБ.

Первый тезис: понятие ЭБ в России сегодня раскрыто в одном из основных стратегических до-
кументов страны. Указанное определение объединяет несколько подходов к изучению ЭБ.

Несмотря на критические замечания, высказываемые учеными относительно формулировок, 
используемых в официальных документах, и указание в правовой и экономической литературе на 
имеющиеся издержки объединения подходов к определению ЭБ и ее приоритетов, официальная 
позиция носит комплексный характер и может стать отправной точкой для последующих исследо-
ваний теоретико-прикладного характера.

В развитие первого тезиса — второй: вопреки заявлениям противников подхода интерпретации 
ЭБ преимущественно в юридическом смысле, работы ученых юристов, пропагандирующих дан-
ный подход, не лишены смысла и вносят большой вклад в дело понимания проблем ЭБ.

Так, противодействие преступлениям экономической и коррупционной направленности как в 
России, так и на международном уровне были и остаются элементом обеспечения ЭБ.

Третий тезис: среди угроз национальной ЭБ сегодня официальные власти называют высокий 
уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, а также сохранение значительной 
доли теневой экономики.

Четвертый тезис, в продолжение предыдущего: огромную роль на современном этапе про-
рывного развития национальной экономики играют национальные проекты, реализуемые по две-
надцати направлениям. На реализацию указанных проектов выделяются значительные средства 
(бюджет нацпроектов до 2024 года — 25,7 трлн рублей), которые могут стать предметом преступ-
ных посягательств экономической и коррупционной направленности, что несомненно представля-
ет угрозу для ЭБ.

Пятый тезис: совершенствование подходов к обеспечению национальной ЭБ должно опираться 
на системную экспертную работу.

Шестой тезис: любая угроза ЭБ, ассоциируемая с криминальными проявлениями, требует 
комплексного правового подхода (криминалистического, уголовно-правового, уголовно-процессу-
ального, криминологического и др.), основой которого должны стать исследования, посвященные 
познанию экономико-криминальной реальности, создающей условия повышенной опасности для 
национальной и мировой экономик сегодня, а также в краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. К широкому использованию в юридической науке термина «криминальная реаль-
ность» призывает доцент С.Ю. Журавлев.

Ведущую роль в познании экономико-криминальной реальности должны взять на себя ученые-
криминалисты.

Экономико-криминальную реальность предлагаю определять через объективно существующие 
явления, факты, следы, возникающие в результате негативного воздействия на общественные от-
ношения в сфере экономики. Если негативное воздействие со стороны лиц (группы лиц) ведет к 
изменению объектов объективной реальности, искажению общественных отношений до уровня 
существенно опасного для национальной и мировой экономик, то такое воздействие следует пере-
водить на законодательном уровне в разряд преступных (криминализация).

При этом подчеркиваю важность первичной профессиональной мыследеятельности, основан-
ной на криминалистических знаниях, для выявления криминальных угроз ЭБ, требующих реакции 
со стороны регуляторов.

Сегодня криминалистическая наука и практика ее применения позволяют эффективно разви-
вать направление аналитики, в том числе применительно к изучению проблем ЭБ. Криминалисти-
ка участвует в формировании аналитических способностей восприятия криминальной реальности, 
а также позволяет непосредственно в правотворческой и правоприменительной практике осущест-
влять криминалистический анализ информации о криминальных проявлениях, в результате чего 
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

обеспечивается выход на понимание отдельных факторов, способных воспрепятствовать дости-
жению приоритетов ЭБ, среди которых называют борьбу с нелегальными видами экономической 
деятельности и нежелательными операциями, а через них выйти на составляющие комплексной 
системы оценки экономических рисков (при условии проведения комплексных исследований юри-
дического и экономического толка).

Зеленов Дмитрий Сергеевич, кандидат педаго
гических наук, доцент кафедры мировой экономи
ки и таможенного дела Национального исследо
вательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского

О роли таможенных органов в реализации приоритетных национальных проектов 
Российской Федерации в условиях экономического кризиса

Цель вхождения Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира и обеспече-
ния темпов экономического роста выше мировых, сохраняя при этом макроэкономическую ста-
бильность, была обозначена президентом Российской Федерации В.В. Путиным среди ключевых 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Как отмечают эксперты, экономические санкции против России существенно осложняют пер-
спективы преодоления кризисных тенденций в национальной экономике. Без восстановления 
полноценного доступа к международным рынкам товаров, капитала и технологий в лучшем слу-
чае можно говорить о минимизации ущерба от начавшегося кризиса, но не о перспективах выхода 
из него.

Именно поэтому одним из приоритетных проектов, разработанных в рамках основных направ-
лений стратегического развития Российской Федерации, является международная кооперация, 
представляющая собой универсальную форму организации совместного или взаимосогласован-
ного производства с участием иностранных партнеров двух или нескольких стран, основанная на 
распределении производства продукции, коммерческом сотрудничестве, взаимной гарантии ри-
сков, общей защите инвестиций и промышленных секретов и экспорт, заключающийся в созда-
нии условий для устойчивого роста экспорта российской промышленной несырьевой продукции за 
счет поддержки четырех пилотных отраслей (автомобилестроение, сельскохозяйственное маши-
ностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение).

Для указанных целей правительством Российской Федерации широко применяются инструмен-
ты таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, направленные на регулирование ввоза и 
вывоза товаров.

В свою очередь, таможенные органы на регулярной основе разрабатывают и внедряют ком-
плекс мероприятий, направленный на поддержку российских организаций, осуществляющих экс-
порт несырьевой продукции, в частности, сокращение сроков совершения таможенных операций 
и максимальное снижение их непроизводственных издержек в результате таможенного контроля.

Проведение таможенного контроля в форме таможенного досмотра является самой затратной 
для участников внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД), поскольку она сопряжена с 
проведением погрузочно-разгрузочных операций, а также в случае необходимости с нарушением 
целостности упаковки товаров.

Именно поэтому в соответствии с Комплексной программой развития ФТС России на период до 
2020 года таможенным органам установлен показатель «Доля товарных партий, в отношении кото-
рых проведен таможенный досмотр», который при импорте не должен превышать 6,8% от объема 
импорта, при экспорте не более 1,4% от объема экспорта.

Вместе с тем, необходимость проведения таможенного контроля на высоком качественном 
уровне обусловливает использование таможенными органами системы управления рисками, сре-
ди основных целей которой является сосредоточение усилий на наиболее опасных в плане эконо-
мического ущерба направлениях.

Широкое применение инструментов системы управления таможенными рисками и в частности 
риск категорирования участников ВЭД позволяет снизить нагрузку на добросовестных представи-
телей отечественного бизнес-сообщества, осуществляющих экспорт товаров.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Анализ проведения таможенного контроля показал, что в отдельных случаях отнесение участ-
ника ВЭД к низкому уровню риска снижает объем таможенного контроля в различных формах в 
отношении участников ВЭД до 97%.

Такой подход к организации таможенного контроля способствует прозрачности ведения биз-
неса участниками ВЭД и полноте уплаты таможенных платежей в федеральный бюджет, а также, 
снижая административную нагрузку на бизнес, содействует ориентации отечественной промыш-
ленности на экспорт, что в целом отвечает национальным целям и стратегическим задачам Рос-
сийской Федерации.

Игонина Елена Сергеевна, кандидат экономи
ческих наук, старший преподаватель кафедры 
судебной бухгалтерии и бухгалтерского учета 
Нижегородской академии МВД России;
Соловьев Олег Демьянович, кандидат юриди
ческих наук, доцент, доцент кафедры судебной 
бухгалтерии и бухгалтерского учета Нижего
родской академии МВД России, доцент кафедры 
судебной экспертизы Национального исследо
вательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского

Обеспечение безопасности организации в топливно-энергетической сфере
Успешное функционирование и поступательное развитие экономики России во многом зави-

сит от состояния топливно-энергетической сферы (далее — ТЭК). Функционирование сферы ТЭК 
предполагает, что процессы, сопровождающие оборот горюче-смазочных материалов, должны 
быть эффективны и экономически целесообразны, в то же время финансовый контроль в данной 
сфере в настоящее время недостаточно эффективен, чему причиной служит отсутствие унифици-
рованной единой методики по выявлению фактов финансовых нарушений.

Методические аспекты деятельности по выявлению хищений горюче-смазочных матери-
алов, связанные с методикой и алгоритмами проверки и выявления хищений, необходимо 
рассматривать во взаимосвязи нескольких этапов, каждый из которых направлен на провер-
ку учетной информации по отдельным видам деятельности организации (объекта проверки 
(ревизии):

1. Проверка поступления ГСМ в организациях — централизованно из вышестоящей организа-
ции; по государственным контрактам, заключаемым с поставщиками; по договорам поставки; в 
отдельных случаях (например, командировки) приобретение за наличный расчет подотчетными 
лицами — работниками проверяемой организации.

2. Проверка порядка и условий хранения ГСМ — журналы учета на топливораздаточные ко-
лонки; паспорта технического и технологического оборудования АЗС; журналы учета поступления 
нефтепродуктов; журналы ремонта технического и технологического оборудования; паспорта на 
каждую из емкостей для хранения ГСМ.

3. Проверка законности и обоснованности расходования горюче-смазочных материалов — 
проверка ведения и оформления путевых листов, обоснованности и законности норм расходо-
вания ГСМ.

Следует констатировать, что ревизионная деятельность будет эффективной, если ревизор не 
только знает закономерности учетных процессов, но и обладает специальными знаниями в об-
ласти технологических процессов, знаниями о качественно-количественных характеристиках ма-
териалов, имеет четкое представление о взаимосвязи криминалистически значимых факторов и 
проистекающих из этого возможностей совершения хищений.

Предложенные алгоритмы ревизионных процедур в организациях ТЭК позволят обнаружить 
признаки финансовых и иных хозяйственных нарушений, в дальнейшем получить материалы до-
казательственного характера, что позволит оптимизировать и повысить эффективность деятель-
ности контролирующих органов по выявлению хищений и иных финансовых нарушений в рассма-
триваемой сфере.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Назарычев Дмитрий Валерьевич, кандидат 
экономических наук, начальник кафедры финан
сов, налогов и кредита Нижегородской академии 
МВД России

Характеристика методики осуществления налогового контроля в России
Налоговый контроль как мера воздействия на исполнение налогоплательщиками законно 

установленных обязательств по уплате налоговых платежей нацелен прежде всего на обеспе-
чение экономической безопасности государства. В противовес ему стоит такая крайняя мера 
пренебрежения своими налоговыми обязательствами, как уклонение от уплаты налогов и сбо-
ров, которое, очевидно, возникло одновременно с процессом взимания и администрирования 
этих платежей государством. В настоящее время злоумышленниками разработано множество 
схем по уклонению от исполнения своих налоговых обязательств, поэтому налоговым и право-
охранительным органам необходимо на должном уровне противодействовать их совершению. 
Непосредственной деятельности по раскрытию и пресечению налоговых правонарушений и пре-
ступлений связанных с неуплатой налогов предшествует предотвращение уклонения от уплаты 
налогов и сборов. Сегодня, как и прежде, этой проблеме уделяют особое внимание. Для наи-
более эффективной борьбы с этим противоправным явлением сотрудникам контролирующих 
органов необходимо знать не только теоретическую основу данного явления: причины и сущ-
ность возникновения, исторический аспект, но и, безусловно, особенности типичных схем, со-
вершаемые злоумышленниками, и другую информацию, на основании которой представляется 
возможным разработать соответствующие методики их выявления и предотвращения. Именно 
этой методологической базы и не хватает для эффективной борьбы с уклонением от уплаты на-
логовых платежей.

Уже давно доказано, что налоговое поведение организаций напрямую зависит от структурных 
характеристик самого налогоплательщика. Самым простым и наиболее эффективным инстру-
ментом тут является выбор правильного режима (системы) налогообложения. Все без исключе-
ния специальные налоговые режимы являются средствами налоговой оптимизации, так как их 
использование означает то, что организация или индивидуальный предприниматель освобожде-
ны от ряда налогов, например, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Однако 
существуют и региональные различия, которые тоже необходимо учитывать при планировании 
деятельности.

Стоит отметить, что схемы минимизации налогов постоянно модернизируются и подстра-
иваются под изменения законов. На наш взгляд, необходимо при проведении выездных и ка-
меральных налоговых проверок обращать внимание на систематизированные центральным 
аппаратом ФНС России признаки незаконной оптимизации, являясь своего рода методической 
основой для проверяющих инспекторов. Хотелось бы, чтобы в последующем у налоговых ор-
ганов не возникало проблем в доказывании применения необоснованной налоговой выгоды 
налогоплательщиком, такой исход дел можно достичь при помощи более тщательного прове-
дения различных видов проверок, прозрачного документооборота, а также применения новых 
методик по выявлению схем неправомерного применения налоговых выгод. В таких методиках 
необходимо указывать не только самые распространенные признаки, но и отдельные факты, 
которые могут указывать на совершение правонарушения. Также большое влияние оказывает 
правоприменительная практика судов, которые в ряде случаев просто принимают решения по 
аналогии. Считаем, что судебные инстанции должны принимать решения индивидуально без 
привязки к какой-либо сфере или отрасли деятельности налогоплательщика, даже создавая 
при этом новые прецеденты.

Именно методическая составляющая осуществления налогового контроля позволит контроли-
рующим и правоохранительным органам выйти на новый уровень в обеспечении экономической 
безопасности государства и добросовестных налогоплательщиков, а также эффективно бороться 
с уклонением от уплаты налоговых платежей.



2 5 6  Юридическая наука и практика	
Н
ац
ио
на
ль
на
я	
и	
м
еж

ду
на
ро
дн
ая
	э
ко
но
м
ич
ес
ка
я	
бе
зо
па
сн
ос
т
ь	
ка
к	
пр
ед
м
ет

	м
еж

ди
сц
ип
ли
на
рн
ы
х	
ис
сл
ед
ов
ан
ий
	и
	п
ра
кт

ик
:	т

ез
ис
ы
	д
ок
ла
до
в.
..

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Петров Сергей Валентинович, кандидат юри
дических наук, доцент, доцент кафедры опера
тивноразыскной деятельности ОВД Нижего
родской академии МВД России

Организованная преступность в условиях интеграции 
как угроза экономической безопасности государства

В настоящее время организованная преступность является серьезной проблемой для всех субъ-
ектов международного права, независимо от уровня социально-экономического развития. Если 
до некоторых пор, подобным явлением главным образом характеризовались страны со слабым 
уровнем развития экономики и политических институтов, то сейчас не меньшую степень вредно-
сти наиболее развитые формы криминального соучастия представляют для развитых государств. 
Нужно признать, что организованные преступные формирования нередко являются системным 
фактором регулирования общественных отношений в ключевых сферах жизнедеятельности обще-
ства: определяют содержание и направленность экономических процессов, участвуют в формиро-
вании общественных движений, что с учетом коррупционных связей дает им возможность лобби-
ровать необходимую правовую и административную базу для достижения своих целей, которые в 
числе прочего включают навязывание своих моральных ценностей и нравственных устоев.

Несмотря на то, что отрицательному воздействию организованной преступности подвержены 
практически все составляющие жизни общества, в условиях нарастающих процессов глобализа-
ции наиболее уязвимой сферой стали общественные отношения в сфере экономической деятель-
ности. Организованные противоправные формирования, используя криминальные схемы обо-
гащения, устранения конкурентов, коррупционного влияния на должностных лиц, принимающих 
управленческие решения, содержанием которых являются перераспределение денежных потоков 
и имущества, в конечном итоге обеспечивают себе доминирующее положение в целых секторах 
экономики.

В свою очередь, угрозы экономического характера, которые продуцируются организованной 
преступностью, также не являются однопорядковыми по своему негативному потенциалу. В кон-
тексте рассматриваемой проблематики необходимо указать на то, что в структуру имманентных 
признаков организованной преступности, наряду с эффективными схемами защиты от социаль-
ного контроля, входят методы сокрытия своей противоправной деятельности, среди которых наи-
более опасным является легализация незаконно полученных доходов. Легализация является не 
только условием, но и целью деятельности организованных преступных формирований, фактиче-
ски представляя собой ключевой элемент их взаимосвязей с преступностью в сфере экономики, а 
также неправомерного влияния на формирование и деятельность политических институтов.

Однако главная угроза легализации, применительно к категории экономической безопасности 
государства, выражена в культивировании процессов криминализации легальных экономических 
отношений. Незаконно полученные доходы впоследствии реинвестируются в деятельность ком-
мерческих предприятий, функционирующих в рамках правового поля, что впоследствии влечет 
подконтрольность последних организованным преступным формированиям, сфера влияния ко-
торых значительно увеличивается. В конечном итоге легализация криминальных доходов усили-
вает деструктивные процессы в легальных секторах экономики, причем это выражено не только 
в нарушении законных интересов добросовестных субъектов хозяйственной деятельности. Вли-
вание в экономику полученных противоправным путем криминальных финансовых инструментов 
девальвирует привлекательность законных способов получения прибыли, способствует оттоку 
инвестиций и как итог влечет общее снижение экономических показателей и рост социальной на-
пряженности.

Как было указано выше, вектор содержательных изменений криминальных посягательств, ко-
торые обусловлены нарастанием происходящих в мировом сообществе процессов интеграции, 
выражен в распространении международной преступности в сфере экономики. В совокупности 
изложенное позволяет сделать вывод, что приоритетным направлением деятельности по борьбе 
с транснациональной преступностью целесообразно определить противодействие легализации. 
Международный характер современной организованной преступности определяет, что достиже-
ние значимых результатов по противодействию ей возможно только при условии совместной, це-
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

ленаправленной и системной работы представителей различных государств. Приоритетной за-
дачей необходимо определить общие подходы к устранению причин и условий легализации, с 
обязательной последующей имплементацией принятых решений в национальный нормативный 
инструментарий.

Токарева Юлия Владимировна, адъюнкт адъ
юнктуры Нижегородской академии МВД России

Государственный реестр как технико-юридическое средство 
обеспечения экономической безопасности государства

Значение и возможности государственных реестров в системе мер обеспечения экономической 
безопасности России до сих пор не выявлены и предметом специального общетеоретического ана-
лиза не являлись.

«Здоровая» финансовая сфера деятельности государства, соблюдение законности и прозрач-
ности проводимых финансовых и иных хозяйственных операций — один из наиболее значимых 
векторов экономической деятельности страны, которая, в первую очередь, стремится к состоянию 
экономической безопасности и защищенности граждан, общества и государства. Обеспечение 
стабильной экономической безопасности — актуальная и важнейшая задача действующего рос-
сийского законодательства.

Определение дефиниции «экономическая безопасность» носит дискуссионный характер и яв-
ляется предметом спора и пристального внимания исследователей. Доктринальная оценка по-
нятия «экономическая безопасность» выдвигалась целым рядом ученых (Л.И. Абалкин, А.А. Ана-
ньев, С.А. Афонцев, В.М. Баранов, А.И. Илларионов, Л.Н. Терехов).

Так, по мнению С.А. Афонцева, содержанием понятия «экономическая безопасность» являет-
ся «устойчивость национальной экономической системы к эндогенным и экзогенным шокам эко-
номического и политического происхождения, проявляющаяся в ее способности нейтрализовать 
потенциальные источники шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально происшедшими 
шоками».

А.А. Ананьев определяет экономическую безопасность как «сохранение самостоятельного эво-
люционного движения экономической системы в условиях неопределенности, ограниченности ре-
сурсов и конкуренции».

Согласно статьи 7 «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года» экономическая безопасность — это состояние защищенности национальной эко-
номики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических на-
циональных приоритетов Российской Федерации.

Из данных определений следует, что экономическая безопасность — это состояние устойчи-
вости и защищенности общественных отношений в экономической системе страны, активная де-
ятельность государства, направленная на нейтрализацию различного вида экономических угроз.

Важным элементом финансовой экономической деятельности любого государства, на наш 
взгляд, является качественное управление государственными активами. Управление государ-
ственными активами является важной государственной мерой, направленной на повышение по-
дотчетности, открытости и эффективности предоставления государственных услуг.

В этой связи одной из главных предпосылок эффективного управления экономической жизнью 
общества является формирование реестра государственных активов. Цель создания такого рее-
стра — в осуществлении контроля над государственными активами, эффективном управлении, 
помощи рейтинговым агентствам в создании кредитных рейтингов, оптимизации поиска и система-
тизации информации об объектах недвижимости и собственности, фондов собственных средств 
государства, объектах культурного наследия и др.

Известны страны (Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Франция), в которых эффек-
тивно применяются и функционируют комплексные реестры государственных активов. Так, в 1997 
году правительство Великобритании запустило Национальный реестр активов, который включает 
в себя основные средства и инвестиции в основной капитал, принадлежащие центральному пра-
вительству. Он также содержит подробную информацию о государственных приобретениях и вы-
бытиях активов.



2 5 8  Юридическая наука и практика	
Н
ац
ио
на
ль
на
я	
и	
м
еж

ду
на
ро
дн
ая
	э
ко
но
м
ич
ес
ка
я	
бе
зо
па
сн
ос
т
ь	
ка
к	
пр
ед
м
ет

	м
еж

ди
сц
ип
ли
на
рн
ы
х	
ис
сл
ед
ов
ан
ий
	и
	п
ра
кт

ик
:	т

ез
ис
ы
	д
ок
ла
до
в.
..

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

В России функционирует Реестр федерального имущества. Порядок ведения и формирова-
ния данного реестра регламентируется постановлением Правительства РФ от 16 июля 2007 года 
№ 447 «О совершенствовании учета федерального имущества». Данное постановление утверж-
дает Положение об учете федерального имущества, порядок ведения реестра федерального иму-
щества. Положение обеспечивает полноту и достоверность сведений, вносимых в реестр.

Создание реестра является необходимым условием для рационального управления активами 
страны. Публичный характер данного реестра поможет предотвратить коррупцию, будет содей-
ствовать эффективному использованию активов и обеспечению прозрачности при приобретении и 
выбытии активов, а также стремиться удовлетворить потребности, стратегические цели и резуль-
таты экономических субъектов.

Важной характерной чертой государственных реестров как особых информационно-правовых 
инструментов является достоверность сведений, помещаемых в реестр, поскольку их создание и 
применение связано с ведением экономической, финансовой, социальной и иной деятельности 
хозяйствующих субъектов (предприятий).

Тема ведения и результативности государственных реестров всегда была актуальной как в от-
ечественной, так и в зарубежной науке и практике. В качестве примера можно привести сюжет, 
связанный с созданием в Великобритании централизованного реестра зарубежных/оффшорных 
юридических лиц, которые владеют британским имуществом. Создание данного реестра ведется с 
2016 года и должен выступить в качестве действенного инструмента в борьбе с экономической пре-
ступностью в стране, в частности, с преступлениями, связанными с финансированием терроризма.

Государственные реестры, если взять их количественную сторону, охватывают значительное 
число юридически значимых сфер деятельности.

Ныне сфера применения различных государственных реестров, призванных оптимизировать 
экономическую жизнь страны, получила весьма широкое распространение.

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в России, связанной с COVID-19, по-
становлением Правительства РФ от 11 июня 2020 года № 847 принято решение о создании рее-
стра некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Целью создания рее-
стра является упрощение процесса оказания помощи пострадавшим от пандемии некоммерче-
ским организациям (далее — НКО) по аналогии с организациями и индивидуальными предприни-
мателями, включенными в Единый реестр малого и среднего предпринимательства.

Еще одним положительным моментом для экономической жизни субъектов станет создание единого 
реестра некоммерческих организаций, имеющих право на дополнительную государственную поддерж-
ку. Попавшие в реестр некоммерческие организации могут быть освобождены от налоговых вычетов, 
страховых взносов, а также от уплаты аренды за второй квартал 2020 года. Такая мера поможет реаль-
но оценить влияние работы общественных организаций на государственный сектор экономики страны.

Два вышеназванных реестра носят краткосрочный характер и призваны улучшить сложившую-
ся экономическую обстановку на период пандемии коронавируса. Данные реестры, несомненно, 
станут действенной и стимулирующей мерой государственной поддержки, что поможет дальней-
шему развитию организаций.

Подводя итог, следует отметить, что государственные реестры как нормативный правовой 
элемент обеспечения экономической безопасности призваны минимизировать экономические и 
финансовые риски, связанные с ведением экономической и иной хозяйственной деятельности 
государства, и важно, чтобы в перспективе образовалась их единая универсальная система, функ-
ционирующая на общих принципах во всех сферах экономической деятельности.

Щербакова Мария Павловна, доцент кафедры 
управления Нижегородской академии МВД России

Особенности специальных и отраслевых принципов права 
международной экономической безопасности

История развития человечества началась около 162 тысяч лет назад и в значительной степени 
представляет собой историю войн. С помощью войн разрешались международные конфликты. 
Миллионы невинных людей страдали от этого, поэтому назревала необходимость разрешения 
межгосударственных споров мирным путем.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Многие тысячелетия потребовались для того, чтобы объявить войну вне закона. Предпринима-
лись попытки решить международные споры миром. В этой связи следует отметить конференции 
мира, состоявшиеся в Гааге в 1899 и 1907 годах, на последней из которых была принята Конвен-
ция о мирном решении международных столкновений. Более прогрессивным документом, направ-
ленным на сохранение мира, стал Статут Лиги Наций, принятый в 1919 году.

И только в 1928 году война была запрещена как средство международной политики, чему спо-
собствовал Пакт Бриана-Келлога, провозгласивший принцип мирного разрешения международ-
ных споров.

Данный принцип получил дальнейшее развитие в Уставе Организации Объединенных Наций.
Таким образом, эти документы создали механизм поддержания международного мира и без-

опасности.
Однако следует признать, что для человечества важна не только военная безопасность. Другие 

аспекты безопасности также требуют обеспечения в любом государстве. При этом наибольшие 
сложности возникают при обеспечении экономической безопасности, решить которые не пред-
ставляется возможным только экономическими средствами, необходимо применение правовых 
средств. По этой причине обеспечение экономической безопасности государств остается наибо-
лее острой проблемой современности, искать пути решения которой нужно начинать с изучения 
принципов международного экономического права и права международной безопасности.

Прежде всего, необходимо отметить, что отраслевыми принципами являются исходные поло-
жения, отражающие специфику отношений в той или иной отрасли права, поэтому для междуна-
родного экономического права и права международной безопасности, которые являются отрасля-
ми международного права, отраслевыми принципами будут служить его основные принципы.

Так, для международного экономического права это принципы уважения прав человека; суве-
ренного равенства; невмешательства во внутренние дела; равноправия и самоопределения наро-
дов; сотрудничества; добросовестного выполнения обязательств по международному праву.

Для права международной безопасности отраслевыми принципами являются неприменение 
силы или угрозы силой; территориальная целостность государств; нерушимость государственных 
границ; невмешательство во внутренние дела государств; мирное урегулирование международ-
ных споров; сотрудничество между государствами.

Кроме того, И.А. Орлова, ссылаясь на мнение ряда исследователей в данной области, утверж-
дает, что в качестве специальных принципов международной безопасности признаются принципы 
баланса интересов и достаточности. Она также полагает, что в настоящее время формируется 
новый принцип в данной области — принцип оказания помощи по защите от террористических 
действий, угрожающих суверенитету государства.

Представляется, что данные принципы гарантируют экономическую безопасность государ-
ствам, реализующим право на международное экономическое взаимодействие.

Таким образом, рассматривая отраслевые и специальные принципы международного эконо-
мического права и права международной безопасности в единстве, можно предположить, что они 
могут стать основой права международной экономической безопасности и иметь некоторые осо-
бенности. Так, особенностью отраслевых принципов является то, что они вытекают из основных 
принципов международного права. Особенность специальных принципов заключается в отраже-
нии ими качественных характеристик права международной экономической безопасности. Кроме 
того, в них имеются черты, восходящие к основным принципам международного права.

Алексеев Сергей Николаевич, кандидат юри
дических наук, доцент, доцент кафедры админи
стративного права и процесса Нижегородской 
академии МВД России

Факторный анализ эффективности реализации административных процедур 
в механизме обеспечения экономической безопасности

Серьезной угрозой экономической безопасности государства является коррупция во власти, 
во многом являющаяся результатом несовершенства правовых норм, регулирующих публично-
правовые отношения. Реализация потенциала административных процедур как средства обе-
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

спечения экономической безопасности может быть решением сложившейся экономико-правовой 
проблемы.

Основная задача анализа факторов эффективности административных процедур в механизме 
обеспечения экономической безопасности заключается в том, чтобы познать взаимосвязь между 
состоянием экономической безопасности и имеющихся проблем в ее достижении.

Факторы эффективности административных процедур в механизме обеспечения экономиче-
ской безопасности дихотомически можно разделить на социальные и несоциальные. В большей 
степени данные условия носят социальный характер. Тем не менее нельзя полностью исключать и 
факторы несоциального характера (природного, техногенного). Социальные факторы можно под-
вергнуть градации, выделить при этом факторы внешней среды и факторы внутренней среды. 
Условия внешней среды способны объединять политические, экономические, социально-культур-
ные факторы. Согласимся с мнением С.А. Афонцева, который, исследуя проблемы экономической 
безопасности России в контексте рыночной трансформации, пишет: «Изменение правовых и адми-
нистративных институтов может быть осуществлено политическими решениями, «внешними» для 
правовой и административной систем. Эти решения могут быть ориентированы как на внедрение 
качественно новых институтов (в т. ч. заимствованных из мирового опыта), так и на фактическую 
фиксацию стихийно сложившихся неформальных институтов.

Социально-культурные факторы рассматривается предельно широко, сюда можно отнести 
факторы, связанные с правовой культурой, правовым сознанием, субкультурой и контркультурой.

Условия внутренней среды имеют непосредственную связь с элементами механизма обеспече-
ния экономической безопасности, к ним можно отнести правовые и институциональные факторы. 
К правовым, в свою очередь, относим качество законодательства и качество правоприменитель-
ной деятельности.

Качество закона во многом определяется уровнем его коррупционности. Например, законода-
тельство об административных правонарушениях предоставляет возможность реализации согла-
сительной административной процедуры, где прослеживается идея компромисса сторон. Так, в 
норме, устанавливающей обстоятельства, которые смягчают административную ответственность, 
указано, что оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействие 
органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонару-
шении в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном 
правонарушении, является условием, которое смягчает его административную ответственность. 
Полагаем, что в целях снижения коррупционного риска необходимо ограничение свободы усмо-
трения правоприменителя при назначении административного наказания. Для этого достаточно 
будет четко регламентировать процедуру назначения наказания (снижение размера и (или) вида 
наказания).

Другой фактор относится к качеству правоприменения, это явление разностороннее, которое 
включает в себя не только осуществление самих административных процедур, закрепленных в 
процессуальных правовых нормах, но также и большое число неформальных связей и отношений. 
Ведя речь о данной группе условий, важно отметить, что даже самая совершенная норма, рассчи-
танная на правильное применение, будет неэффективной, если практика ее применения окажется 
не соответствующей предъявляемым к ней требованиям.

Эффективность реализации административных процедур в механизме обеспечения экономи-
ческой безопасности зависит также от условий, связанных с непосредственным управлением и 
регулированием деятельности субъектов реализации административных процедур. Полагаем, та-
кие институциональные факторы можно условно подвергнуть градации на ресурсные, кадровые, 
функциональные предпосылки.

Очевидно, в предложенном варианте факторного анализа перечислены не все факторы эф-
фективности реализации административных процедур как средства обеспечения экономической 
безопасности. По большому счету, такая цель и не определялась в качестве основной, так как 
в основу факторного анализа был положен принцип системности. Данный анализ является по-
пыткой демонстрации каркаса условий, их своего рода опорой, где конструктивными блоками 
являются основные группы факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное вли-
яние на эффективность реализации административных процедур как средства экономической 
безопасности.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Ремизов Павел Владимирович, кандидат юри
дических наук, доцент, заместитель начальника 
кафедры административного права и процесса 
Нижегородской академии МВД России

Направления совершенствования законодательства 
об административных правонарушениях в контексте обеспечения 

национальной экономической безопасности России
Изменение общественных отношений в результате внешних и внутренних факторов (пандемии 

коронавируса, международных экономических санкций, цифровизации общества, трансформации 
форм и способов преступной деятельности и т. д.) создает новые угрозы для национальной эконо-
мической безопасности России. В этой связи механизм обеспечения экономической безопасности 
нуждается в постоянном совершенствовании и научном осмыслении. Следует отметить, что со-
временной наукой не выработаны единые базовые характеристики понятия экономической без-
опасности, а соответственно и механизма ее обеспечения. Однако мы глубоко убеждены, что од-
ним из элементов указанного механизма выступает институт административной ответственности 
и его реализация.

Рассматриваемый институт имеет чрезвычайно большое значение для защиты и регулирова-
ния экономических отношений, так как выступает наиболее распространенным способом оценки 
противоправного поведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом го-
сударству необходимо обеспечить баланс между создаваемыми им административными барьера-
ми и нормальной, правомерной деятельностью хозяйствующих субъектов.

Предлагается выделить следующие направления совершенствования законодательства об ад-
министративных правонарушениях применительно к обеспечению экономической безопасности.

Во-первых, необходимо разработать научно обоснованную систему критериев установления 
пределов административной ответственности (особенно при определении размеров санкций для 
хозяйствующих субъектов). В настоящее время существует только один такой критерий — субъек-
тивное мнение законодателя. Думается, что этого критерия явно недостаточно.

Во-вторых, считаем целесообразным установить исчисление административных штрафов в ус-
ловных показателях, а не в фиксированных суммах в рублях, с возможностью их ежегодного уве-
личения или снижения в зависимости от экономической ситуации в государстве.

В-третьих, следует нормативно закрепить специальную норму, регулирующую общие условия 
привлечения к ответственности индивидуальных предпринимателей.

В-четвертых, нуждается в расширении возможность оплаты административных штрафов в 
размере половины суммы наложенного административного штрафа при их ранней оплате. Сей-
час это возможно только при совершении отдельных видов административных правонарушений 
в области дорожного движения в соответствии с частью 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ. На наш взгляд, 
такая возможность оплаты административного штрафа со «скидкой» может быть распространена 
и на некоторые административные правонарушения, предусмотренные 14, 15, 16 и 18 главами 
КоАП РФ.

В-пятых, представляется необходимым усложнить процедуру привлечения к административ-
ной ответственности хозяйствующих субъектов за совершение административных правонару-
шений, предусматривающих назначение повышенных размеров административных штрафов. 
Усложненный порядок осуществления производства по делам об административных правона-
рушениях выступит дополнительной гарантией защиты прав указанных субъектов, будет высту-
пать барьером от необоснованного вмешательства контролирующих органов в их экономиче-
скую деятельность.

В-седьмых, требует переосмысления институт специальных юридических гарантий защиты 
прав лиц, привлекаемых к административной ответственности. В первоочередном порядке сле-
дует повысить ответственность за дачу заведомо ложных показаний свидетеля, пояснения специ-
алиста, заключения эксперта или за осуществление заведомо неправильного перевода по делу об 
административном правонарушении.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Иванов Александр Владимирович, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры водоснаб
жения, водоотведения, инженерной экологии и 
химии (ВВЭХ) и кафедры ЮНЕСКО Нижегородско
го государственного архитектурностроитель
ного университета

Оценка социальных и экономических конкурентных преимуществ 
как инструмента обеспечения экологической безопасности Волжского бассейна

Принятие в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря создает условия для 
обеспечения экологической безопасности Волжского бассейна и Каспия в соответствии с между-
народными и национальными документами, такими как Цели ООН в области устойчивого развития 
на 2030 год, Парижское соглашение об изменении климата и федеральный проект «Оздоровле-
ние Волги». Вновь возникшие правовые аспекты позволят использовать конкурентные преимуще-
ства географического положения в экономике и социальной сфере для эффективной реализации 
проекта «Международный транспортный коридор «Север — Юг»». Оценка конкурентных преиму-
ществ была разработана на основе концепции риска и оценки уникальных природных ресурсов 
для ландшафтно-бассейновых систем. Потенциал формирования геопарков ЮНЕСКО оценивался 
на основе документов ЮНЕСКО, Каспийской экологической программы и федеральных междисци-
плинарных проектов. Ключевым результатом исследования является определение кумулятивного 
эффекта проекта «Международный транспортный коридор «Север — Юг»» и экологических про-
ектов, направленных на сохранение природных ресурсов и ландшафтов Поволжья.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации националь-
ными интересами на долгосрочную перспективу являются повышение конкурентоспособности на-
циональной экономики и закрепление за Российской федерацией статуса одной из лидирующих 
мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильно-
сти и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного мира. Условием для 
достижения стратегических целей является обеспечение экономической и экологической безопас-
ности на всех этапах предстоящего развития. В данной работе речь идет об устойчивом экономи-
ческом развитии на длительные периоды времени в условиях меняющегося мира с однополярного 
на многополярный. При этом оценивается влияние социальных и экономических факторов конку-
рентоспособности на экологическую безопасность крупного региона — бассейна Волги.

Согласно работе С.А. Афонцева, в настоящее время обсуждение экономической безопасности 
развернулось в сторону противостояния целенаправленным действиям экономических и полити-
ческих субъектов, преследующим цели дестабилизации экономических процессов на националь-
ном и международном уровне. Для успешного противостояния внешним дестабилизирующим фак-
торам принципиально важным становится выявление конкурентных преимуществ, устойчивых по 
отношению к различным проявлениям дестабилизирующей политики потенциальных конкурентов 
по всему периметру границ России. В данной работе рассматриваются аспекты конкурентоспособ-
ности применительно к стране или региону как наличие преимуществ, обеспечивающих способ-
ность страны добиться устойчиво высоких темпов экономического роста в средне- и долгосрочной 
перспективе. Наивысший уровень экономической безопасности России обеспечат международные 
проекты полицентричной системы, в которых у России будет центральная роль. В современном 
мире фундаментом экономической безопасности является экологическая безопасность, понимае-
мая как состояние защищенности окружающей среды, природных ресурсов и человека.

Вытекающие из новых реалий перспективы развития Волжского бассейна связаны с развити-
ем науки, инновационной деятельностью, оборонно-промышленным комплексом, судостроением, 
транспортным машиностроением, а также с развитием рекреационных, туристических услуг, новых 
прикладных направлений научных исследований.

Однако интерес представляют не столько уже запланированные затратные проекты по обеспе-
чению экологической безопасности Волги и Каспия. Есть целый ряд уникальных социально-эконо-
мических, геологических и экологических особенностей, обладающих конкурентным потенциалом, 
использование которого станет основой для обеспечения экологической безопасности Волжского 
бассейна и Каспия.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

В Волжском бассейне расположены палеонтологические объекты мирового значения. В пер-
вую очередь это крупнейшее на планете кладбище ящеров пермского периода возле Котельнича 
в Кировской области, геопарк «Ундория» в Ульяновской области и геопарк «Янган-Тау» в Баш-
кортостане — первый геопарк ЮНЕСКО в России. Народы Поволжья накопили уникальный опыт 
природопользования, который в условиях глубокого экологического кризиса, охватившего планету, 
относится к важнейшему нематериальному наследию человечества. Культура сохранения и при-
дания особого священного статуса родникам, рекам, озерам у русского и других славянских на-
родов, устойчивое природопользование угро-финских народов, наиболее ярко проявившееся в 
отношении марийцев к священным рощам, диким животным, водоплавающим птицам, фауне рек 
и озер, культ коневодства у тюркских народов Поволжья, почитание дуба как священного дерева у 
чувашей. Благодаря этому наследию Волга до сих пор располагает богатейшими запасами особо 
ценных осетровых, лососевых и иных редких пород рыб, утраченные в других крупных реках Евро-
пы и Азии. В Каспии водятся эндемичные млекопитающие, например, каспийские тюлени. Дельта 
Волги, входящая в число крупнейших водно-болотных угодий мира, является, подобно Байкалу, 
природным наследием общемировой ценности. ЮНЕСКО поддерживает развитие в Волжском бас-
сейне нового направления экономической деятельности, связанного с формированием системы 
геопарков ЮНЕСКО. Это направление предполагает бережное отношение к природным ресурсам 
на основе формирования новой инфраструктуры поддержки научной и образовательной деятель-
ности, народных промыслов, «зеленой» экономики, транспортной инфраструктуры и туризма. Рос-
сийская академия наук совместно с правительством Нижегородской области планируют создать 
в Нижнем Новгороде крупнейший в мире пресноводный аквариум, где будут проводиться мульти-
дисциплинарные научные исследования природных богатств Волжского бассейна и организована 
обширная программа научно-образовательного туризма. Формирование новой инфраструктуры 
уже началось. В качестве примеров реализации возникших конкурентных преимуществ упомянем 
спуск на воду первого за последние 60 лет в России круизного пассажирского лайнера «Мустай 
Карим» проекта PV300, построенного в 2019 году в Нижнем Новгороде. Ввод теплохода в эксплу-
атацию планируется в навигацию 2020 года. Длина судна составляет 141 м, ширина — 16,82 м, 
осадка — 3,2 м, скорость — 22,5 км/час. Лайнер способен перевозить 310 пассажиров, экипаж и 
обслуживающий персонал состоит из 144 человек. По этому же проекту в Астрахани построен мор-
ской лайнер «Петр Великий», который обеспечит круговые круизные поездки по Каспию с заходом 
во все пять прикаспийских государств и путешествия по Каспийскому, Черному и Азовскому морям.

Таким образом, можно сделать вывод об огромном природно-ресурсном, научном, социальном 
и экономическом потенциале Волжского бассейна и Каспия как в обеспечении экологической без-
опасности, так и в формировании безопасного многополярного мироустройства.

Леднев Александр Евгеньевич, старший препо
даватель кафедры деятельности ОВД в особых 
условиях Нижегородской академии МВД России

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации 
как угроза экономической безопасности государства

Погрузившая всю планету в атмосферу тревожной неопределенности пандемия COVID-19 по-
рождает все новые страхи. Но излечившееся от коронавируса население рискует столкнуться с 
социальным взрывом невиданного масштаба, вызванным новым экономическим кризисом. Сбере-
жения «на черный день» проедаются, компании и предприятия, где раньше трудились люди, разо-
ряются, и многим после завершения пандемии просто некуда будет возвращаться. Так, по оценке 
ООН работу могут потерять около 200 млн жителей Земли. Что это как не экономическая катастро-
фа? Вероятнее всего, 2020 год останется в мировой истории не просто как «високосный», а как 
особый сложный период в экономике многих государств. К сожалению, Российская Федерация не 
может остаться в стороне и спокойно пережить ситуацию нового экономического кризиса. В апреле 
2020 года все чаще экономисты стали говорить о том, что нас ожидает не рост ВВП, а снижение. 
И не просто снижение, а падение по L-сценарию (когда за резким спадом следует длительный 
период крайне низких, возможно, отрицательных) темпов экономического роста. При этом еще в 
сентябре 2019 года звучали совершенно противоположенные высказывания, а именно, согласно 
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

целевому прогнозу предполагался рост ВВП России в 2020 году порядка 2%. По крайней мере, так 
отмечалось в проекте федерального бюджета на 2020 год.

К глубокому сожалению, этим прогнозам, по всей видимости, не суждено будет сбыться, хотя 
сценарии есть и довольно оптимистические. Одной из причин прогнозов пессимистических являет-
ся биолого-социальная чрезвычайная ситуация, охватившая, без преувеличения, всю планету, — 
пандемия коронавируса COVID-19. И если еще в январе 2020 года средства массовой информа-
ции освещали вспышку новой инфекции на территории Китая как эпидемию, то уже 11 марта 2020 
года Всемирная организация здравоохранения объявила на весь мир о том, что болезнь вышла за 
пределы Китая и приобрела формы пандемии. Безусловно, это способствовало развитию кризис-
ных процессов не только в мировой экономике в общем, но и российской экономике в частности.

Рассматривая деятельность нашего государства в особый период, необходимо отметить, что 
данный этап характеризуется тремя режимами: повседневной деятельности, повышенного готов-
ности и чрезвычайной ситуации. Многие страны при распространении пандемии ввели режим 
чрезвычайной ситуации и стали оказывать серьезную экономическую помощь, в первую очередь 
прямую — выплаты гражданам и «мелкому бизнесу», которому пришлось особо тяжело. В Рос-
сийской Федерации, в свою очередь, в Фонде национального состояния накоплено порядка 17 
трлн рублей, то есть возможности оказания финансовой помощи в период экономического кризиса 
есть. Варианты такой помощи рассматриваются. В свою очередь, в России в целях недопущения 
неконтролируемого уровня распространения болезни был введен режим повышенной готовности, 
который предполагает собой целый ряд профилактических мероприятий, направленных на предот-
вращение распространения инфекции, и проводится в отношении источника инфекции, механизма 
передачи возбудителя инфекции, а также потенциально восприимчивого населения. В частности, 
отменяются массовые мероприятия, вузы и школы переходят на дистанционное обучение, также 
была объявлена нерабочая неделя (с последующим продлением) с сохранением заработной пла-
ты. Предусмотрен двухнедельный карантин для лиц, прибывших из государств с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой. Особое внимание уделяют источнику инфекции — человеку, в 
отношении которого применяются следующие мероприятия:

— изолирование больных в боксированные помещения, палаты инфекционного стационара;
— использование масок у больных, которые должны сменяться каждые 2 часа;
— транспортировка больных специальным транспортом;
— соблюдение больными кашлевой гигиены;
— использование одноразового медицинского инструментария.
В заключение хотелось бы сказать, что появление новой инфекции COVID-19 обусловлива-

ет необходимость дальнейшего глубокого изучения данного вируса с целью разработки средств 
его ликвидации, профилактики и лечения, что позволит предпринять эффективные противоэпиде-
мические мероприятия. Рушится мировая финансовая система. Останавливаются производства, 
стремительно растет нищета и безработица. На этом фоне ожидается рост преступности, что не 
может не заботить руководство МВД России. Каких масштабов экономический катаклизм достигнет 
в ближайшее время? Точно ответить на этот вопрос, возможно, не возьмется никто из экономистов. 
Ясно одно: пандемия как разновидность чрезвычайной ситуации может легко стать началом об-
рушившегося на многие государства экономического кризиса.

Русакова Наталья Григорьевна, кандидат юри
дических наук, доцент кафедры психологии и пе
дагогики Нижегородской академии МВД России

Экономическая безопасность России: 
современный анализ через призму социального аспекта

Современные реалии позволяют нам констатировать то, что важнейшей категорией современ-
ной науки является экономическая безопасность. Данный феномен вызван множеством как объек-
тивных, так и субъективных причин. Как мы знаем, в настоящее время на территории Российской 
Федерации одним из ключевых нормативных правовых актов, освещающих проблематику обеспе-
чения экономической безопасности, является Указ Президента РФ от 13 мая 2017 года № 208 
«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». Дан-
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

ный нормативный правовой акт можно охарактеризовать как документ стратегического планиро-
вания, который был разработан в целях реализации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации.

Хотелось бы отметить, что повышение уровня и улучшение качества жизни населения являет-
ся одной из целей государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. 
Здесь же хотелось бы отметить, что пункт 27 Стратегии содержит в себе показатели, которые 
используются при оценке состояния экономической безопасности в Российской Федерации. Как 
показал анализ, большая часть данных показателей связана напрямую с повышением уровня и 
улучшения качества жизни населения. Речь в данном контексте идет о таких показателях, как уро-
вень инфляции, валовый внутренний продукт на душу населения, коэффициент напряженности на 
рынке труда и др. Однако в контексте социального аспекта, говоря о стратегии экономической без-
опасности, повышенную озабоченность у автора данной статьи вызывает отсутствие в стратегии 
конкретных целей, на которые направлены значения данных показателей.

Социальный аспект обеспечения экономической безопасности, по нашему мнению, заключает-
ся, в первую очередь, в формировании условий, которые обеспечивают прогрессирующее и ста-
бильное развитие социальных отношений. Сама по себе социальная сфера, говоря в контексте 
совокупности социальных отношений и институтов, имеет непосредственное значение для эко-
номики государства, так как социальная сфера напрямую влияет на экономику и зависит от нее. 
Ни для кого не секрет, что обеспечение экономической безопасности стоит рассматривать в каче-
стве условия стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, независимости страны 
в целом. Безусловно, от того, насколько своевременно решаются социально-экономические про-
тиворечия, которые затрагивают жизненно важные интересы и потребности личности, общества и 
государства, зависит эффективность экономической безопасности.

Чрезмерное увлечение экономическими вопросами в ущерб социальными хорошо иллюстри-
руют события в США. Так, власти США, считая себя свободными от морали и нравственности, в 
условиях пандемии перекупили прямо на аэродроме медицинские маски, предназначенные для 
Франции. При этом в самих США нежелание решать социальные вопросы в условиях экономиче-
ского кризиса вызвало массовые беспорядки более чем в 30 городах страны. Недовольство дей-
ствиями полицейских послужило только поводом.

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о том, что социальный аспект являет-
ся неотъемлемой и важной частью экономической безопасности любой страны мира.

Куприянов Сергей Васильевич, доктор эконо
мических наук, профессор, профессор кафедры 
менеджмента и внешнеэкономической деятель
ности Белгородского государственного техно
логического университета имени В.Г. Шухова;
Шаповалов Александр Анатольевич, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры менедж
мента и внешнеэкономической деятельности 
Белгородского государственного технологиче
ского университета имени В.Г. Шухова;
Чесовская Марина Георгиевна, кандидат исто
рических наук, доцент, начальник кафедры гума
нитарных и социальноэкономических дисциплин 
Белгородского государственного технологиче
ского университета имени В.Г. Шухова

Влияние пространственного фактора на экономическую безопасность

Термин «экономическая безопасность», как следует из литературы, впервые появился в США 
в 1934 году. Естественно предположить, что его появление связано с Великой экономической де-
прессией. Когда страна, ее экономика находится в критическом состоянии, в стадии развала, на-
чинается интенсивный поиск выхода из сложившейся ситуации. Так было в России в 20-х годах 
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

прошлого века, так было в Германии после Первой мировой войны, так было и в США в 30-х годах. 
Выход, как правило, находился: НЭП в России, нацизм в Германии, курс Рузвельта в США.

Экономическая безопасность, наряду с военной, экологической, политической, информацион-
ной, культурной и другими видами безопасности, является только частью, пусть и наиважнейшей, 
национальной безопасности. Каждая из них устанавливает «красную черту», заходить за которую 
крайне нежелательно, поскольку возникает опасность потери суверенитета всего государства. Та-
ким образом, в достижении безопасности проявляется первейший инстинкт человека — самосо-
хранение.

При характеристике пространственного расположения довольно часто используется модель 
«центр — периферия», с помощью которой происходит регулирование отношений между цен-
тральными властями и территориями. Сюда включается: создание и развитие властных органов 
в центре и на местах; изменение административно-территориального деления; управление ми-
грационными процессами; воздействие на характер и направленность внешних связей регионов, 
снижение геополитической напряженности внутреннего или внешнего происхождения. Вместе с 
тем, данная модель содержит противоречия интересов ее участников, поскольку расширение ин-
тересов одной из сторон может произойти только за счет урезания запросов другой. Баланс в этом 
случае обеспечить достаточно сложно, поэтому эффективно использовать такую модель в обеспе-
чении безопасности проблематично.

Экономическая безопасность является частью национальной безопасности страны. Возникно-
вение понятия «экономическая безопасность» связано с экономикой, находящейся в критическом 
состоянии, а также поиском путей выхода из сложившейся ситуации. Безопасность представляет-
ся как одна из качественных характеристик экономики, определяющая ее минимальный уровень 
развития на данном историческом этапе.

Экономическая безопасность — функция многих переменных, в том числе и пространствен-
ных факторов, в которых особое место занимает такая составляющая, как месторасположение. 
Регулирование отношений между центральными властями и территориями происходит на основа-
нии использования модели «центр — периферия». Однако с позиции обеспечения экономической 
безопасности данная модель является неприемлемой. Вариантом ее замены может быть связка 
«приграничные регионы — тыловые регионы».

Обеспечить экономическую безопасность тыловые регионы могут при условиях, когда их эко-
номический, природный, организационный, культурный, научный потенциал будет соответствовать 
поставленным задачам. Порядок требований к регионам тыла может варьироваться, расширяться, 
уточняться, корректироваться с учетом местных условий и особенностей значимости конкретного 
фактора.

Предварительная оценка соответствия статусу тылового региона такого субъекта Федерации, 
как Нижегородская область,показала, что, несмотря на наличие необходимых для этой роли ус-
ловий, имеющихся потенциалов, устойчивых темпов развития, существующая стратегия области 
с точки зрения экономической безопасности нуждается в определенной коррекции. В частности, 
дополнительного внимания требует социальный сектор, обеспечивающий повышение качества 
жизни населения.

Морозов Александр Евгеньевич, кандидат юри
дических наук, доцент кафедры администра
тивного и финансового права юридического фа
культета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университе
та имени Н.И. Лобачевского

К вопросу цифровизации законотворчества

Избыточная сложность российского законодательства, особенно в сфере финансовой дея-
тельности государства, оказывает негативное влияние на устойчивость экономической системы к 
различным угрозам. Бурный рост «производительности» Государственной Думы РФ в последнее 
десятилетие, без надлежащего отношения к качеству выдаваемых «на-гора» законов, привел к 
падению авторитета «писаного права» сравнительно с «телефонным». Применительно к бюджет-
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

ному, налоговому, пенсионному законодательству промежуточный итог неутешителен: уровень 
жизни падает, но растут налоговое бремя и риски коррупции, неэффективного расходования бюд-
жетных средств, недоведения бюджетных ассигнований до бюджетополучателей.

Анализ состава мероприятий национальной программы «Цифровая экономика» и описания 
рынков Национальной технологической инициативы позволяет уяснить способы, которыми публич-
ная власть планирует обеспечить национальную безопасность, социально-экономическое разви-
тие страны и благосостояние населения в ближайшее время. Так, среди мероприятий програм-
мы «Цифровая экономика» значительное место (по масштабности намеченных преобразований) 
занимают «цифровое государственное управление» и «автоматизация права». В рамках Нацио-
нальной технологической инициативы предусмотрено развитие направления «Нейроассистенты» 
(рынок НТИ — Нейронет), то есть развитие технологий понимания естественного языка, глубокого 
машинного обучения, создание и использование персональных электронных ассистентов.

Вышеизложенное логично приводит к мысли о возможности и нужности разработки персональ-
ного электронного ассистента для любого активного гражданина (не только работника аппарата 
органа публичной власти), желающего участвовать в законотворчестве.

Полагаем, что для привлечения широкой инициативы в процесс создания норм права полез-
но (и даже необходимо) было бы создание программного продукта, позволяющего обрабатывать 
тексты для обеспечения перевода с формального языка (языка нормативных правовых актов) на 
естественный язык (общеупотребимый) и обратно. Наличие такого переводчика будет способство-
вать более эффективному правовому регулированию за счет культивирования осознанного право-
мерного поведения всех участников правоотношений.

Существующий механизм оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов нельзя признать эффективным, поскольку возможность выразить несогласие с планируемы-
ми изменениями правового регулирования зачастую остается нереализованной из-за «сложностей 
перевода». Специфический жаргон, которым грешат профессиональные нормотворцы, затрудняет 
понимание вводимых правил поведения. Незнание этого жаргона и специфики законотворческого 
процесса не дает донести общественную инициативу до законодателя, затрудняет обратную связь 
между управляющим и управляемым, порождает мнение о несправедливости нормы, выраженной 
нечетко, неконкретно, чуждым языком.

Наличие в законодательстве и применение четких, справедливых, непротиворечивых, конкрет-
ных правил поведения, осознаваемых всеми субъектами, помогает преодолеть коррупцию и не до-
пустить растраты. Тем самым становится возможным, используя сравнение член-корреспондента 
РАН, доктора экономических наук С.А. Афонцева, «повысить иммунитет» национальной экономи-
ческой системы к угрозам национальной экономической безопасности.

Неясность, непонятность права может и должна быть исправлена в самом начале, когда закон 
только пишется. Для успешного процесса законотворчества необходимы специалисты — «нормо-
райтеры», вооруженные программными средствами, позволяющими:

1) уменьшать количество слов (добиваться лаконичности нормы права);
2) структурировать текст в соответствии с семантикой;
3) использовать единый для каждой из отраслей права глоссарий терминов на естественном 

языке.

Санинский Роман Александрович, кандидат 
юридических наук, доцент, председатель Арби
тражного суда Нижегородской области

Теневая экономика как угроза национальной и международной 
экономической безопасности: современное состояние, 

направления противодействия

Начать необходимо с констатации следующего факта. Теневая экономика возникла с момента 
появления легальной экономической деятельности и сопровождает человечество на всех этапах 
ее развития.

В настоящее время в столь сложных экономических условиях она представляет собой комплекс-
ное негативное социально-экономическое явление, противоречащее легальной экономической 
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

деятельности, оказывающее дестабилизирующее воздействие на государственные институты, 
препятствующее эффективному развитию рыночных отношений, формирующее коррупционные 
проявления, деформирующее общественное сознание, нарушающее принципы социальной спра-
ведливости, подрывающее авторитет и силу закона, тем самым ставя под угрозу не только нацио-
нальную, но и международную экономическую безопасность.

Например, в пик последнего мирового экономического кризиса в 2015 году на теневую эконо-
мику приходилось около 50% ВВП. По данным Международного валютного фонда Российская Фе-
дерация в этом рейтинге находится на 49-ой позиции. По оценкам специалистов размер теневого 
сектора по отношению к ВВП составляет 38,42%.

Вместе с тем, как правильно отметил в своем выступлении член-корреспондент РАН, доктор эко-
номических наук, заместитель директора Национального исследовательского института мировой 
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН С.А. Афонцев, все это, конечно 
же, связано с кризисом в мировой экономике, наличием открытых конфликтов в международных эко-
номических отношениях, враждебных действий со стороны иностранных участников экономической 
деятельности в целях причинения ущерба участникам российской национальной экономики.

Сегодня более подробно остановимся на анализе дисфункций. Выделим, лишь пять наиболее 
значимых, с нашей точки зрения.

В качестве первой выступает приватизация. Уход государства от контроля и регулирования 
экономики повлек переход наиболее прибыльных отраслей в частные руки за существенно зани-
женные цены, не соответствующие рыночным. Например, за 1992—1993 годы частными лицами 
было приватизировано 60% акций Газпрома. На тот момент рыночная цена 1% акций этого обще-
ства оценивалась в примерно в 1 млрд долларов.

Вторая — это долларизация экономики, также выступает в качестве еще одного значимого эле-
мента экономической дисфункции по причине вытеснения национальных денежных средств. Но-
вый виток мирового экономического кризиса в 2020 году яркий тому пример.

Следующая — это отток капитала за границу. Например, при переходе России к рыночной эко-
номике в 1990 году (и только за первый квартал) объемы оттока капитала в среднем составляли 
порядка 5 млрд долларов. В 2000 году — 6,3 млрд. По итогам 2014 года 150 млрд долларов. 
По данным Центрального банка РФ в 2016 году — 19,8, 2017 году — 31,3 млрд соответственно. 
В докладе Банка России о денежно кредитной политике прогноз на 2018 год — 16 млрд долларов. 
В 2019—2020 — порядка 8-9 млрд. С учетом сложной сложившейся в этом году ситуации пред-
ставленные объемы могут быть существенно увеличены.

Инфляция — следующая разновидность дисфункции, представляющая собой комплексную, 
социально-экономическую и политико-правовую проблему для любого современного цивилизо-
ванного государства, подрывающая экономическую безопасность. Она влечет за собой снижение 
покупательной способности денег и вызывает ничем не обеспеченную эмиссию. Тем самым чрез-
мерно увеличенная денежная масса не соответствует реальным объемам производимых това-
ров, что становится причиной снижения жизненного уровня населения, обостряются социальные 
и экономические противоречия в обществе. В том числе инфляция блокирует ключевые факторы 
экономического роста, дезорганизует ресурсы, искажает ценовые пропорции, то есть наносит су-
щественный вред долгосрочному экономическому росту. Так, например, в современной России 
наиболее высокий уровень инфляции был зафиксирован в 1992 году на отметке 2508,8%, самый 
низкий в 2017 году — 2,52%.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в этом году мы 
можем выйти за границы запланированного ранее объема инфляции. Причина — новая фаза ми-
рового экономического кризиса, усугубляемая резким падение цен на нефть и пандемией.

В качестве пятой выступает миграция. Незаконные миграционные процессы, сопровождаемые 
нелегитимной трудовой деятельностью, наносят колоссальный вред экономике России. Об этом 
свидетельствуют данные об объемах нелегального вывоза капитала представителями иных госу-
дарств, незаконно трудящихся в Российской Федерации. Так, например, в 2002 году только из Мо-
сквы и Московской области ими было вывезено порядка 10 млрд долларов. В 2013 году эта сумма 
с учетом активного распространения мигрантов по всей территории страны выросла до 1 трлн 
рублей (порядка 26 млрд долларов). И это только официальные цифры. По мнению экспертов, 
средняя сумма, которую отправляют гастарбайтеры на свою родину через платежные системы, в 
2019 году составила в среднем $422 (27,3 тыс. рублей).



Вестник Нижегородской академии МВД России, 2020, № 3 (51) 2 6 9

Н
ац

ио
на

ль
на

я 
и 

м
еж

ду
на

ро
дн

ая
 э

ко
но

м
ич

ес
ка

я 
бе

зо
па

сн
ос

т
ь 

ка
к 

пр
ед

м
ет

 м
еж

ди
сц

ип
ли

на
рн

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ан
ий

 и
 п

ра
кт

ик
: т

ез
ис

ы
 д

ок
ла

до
в.

..

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

В своей совокупности дестабилизирующие явления, дисфункции в рыночных отношениях спо-
собствуют развитию теневой экономики в различных ее формах и проявлениях, активизируют 
экономическую преступность, порождают коррупционные явления и в конечном итоге приводят к 
осложнению экономической и криминальной обстановки в стране и мире.

В этой связи основные направления противодействия теневой экономике должны включать в 
себя комплекс правовых, экономических и социальных направлений.

К основным из них следует отнести:
— разработку юридико-технических механизмов, регулирующих новые условия экономической 

деятельности;
— модернизацию института собственности с обязательным созданием более эффективной си-

стемы защиты прав собственников;
— выпуск на рынок экономических агентов, способных обслуживать рыночную среду в целях ее 

эффективного функционирования;
— модернизацию социально-экономической политики государства в разрезе развивающихся 

новых форм экономической деятельности;
— формирование государственных и негосударственных правовых, политических, экономиче-

ских и социальных инструментов регулирования экономики;
— внедрение системы подготовки специалистов к работе в новых условиях формирования ры-

ночной экономики, способных выполнять возложенные на них функции в переходный период.

Софьин Александр Александрович, кандидат 
экономических наук, старший преподаватель ка
федры судебной бухгалтерии и бухгалтерского 
учета Нижегородской академии МВД России;
Милосердова Анна Николаевна, кандидат эко
номических наук, доцент кафедры бухгалтерско
го учета Национального исследовательского Ни
жегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского

Экономический анализ как инструмент налогового контроля
Основной целью реализации мероприятий налогового контроля является предупреждение и 

выявление налоговых правонарушений и преступлений в рамках обеспечения экономической без-
опасности государства. Стремление налогоплательщиков к уменьшению налоговых обязательств 
создает предпосылки к созданию схем незаконного уклонения от уплаты налогов. Данный процесс 
характеризуется высокой степенью изменчивости в выборе инструментов незаконного снижения 
налогового бремени при создании налоговых схем. Исходя из изложенного, увеличивается роль 
инструментов налогового контроля в обеспечении налоговой безопасности. При этом от выбора 
методов налогового контроля зависит эффективность его реализации.

С учетом действующей нормативно-правовой базы наиболее эффективными методами кон-
троля за полнотой и правильностью исчисления налогов, реализуемыми налоговыми органами, 
являются выездная и камеральная виды проверок. При осуществлении данных мероприятий од-
ним их основных инструментов, определяющих их эффективность, является применение методов 
анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков. В ходе исполнения своих 
полномочий в сфере контроля налоговые органы накапливают большой объем информации, ха-
рактеризующий деятельность хозяйствующих субъектов с момента организации до момента пода-
чи каждого из видов отчетности. Квалифицированный анализ указанного информационного мас-
сива приводит к увеличению эффективности процедур налогового контроля за счет снижения их 
трудоемкости и выявления налогоплательщиков и периодов их деятельности с высоким уровнем 
налогового риска.

Основными направлениями применения методики экономического анализа в контрольной 
работе налоговых органов следует признать: проведение углубленной камеральной налоговой 
проверки, отбор налогоплательщиков в план проведения выездных проверок, подготовка к про-
ведению выездной проверки. Указанные аспекты деятельности налоговых органов основаны на 
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

риск-ориентированном подходе, который означает выборочную проверку подозрительных хозяй-
ствующих субъектов или операций по признакам налогового риска. Риск-ориентированный под-
ход основан на анализе показателей, рассчитанных по данным деятельности налогоплательщика, 
и ранжировании хозяйствующих субъектов на три группы: с высоким риском, средним и низким. 
Данное ранжирование служит основанием для проведения дальнейших мероприятий налогового 
контроля.

В рамках планирования мероприятий выездного контроля основной задачей является отбор тех 
налогоплательщиков, эффективность проверки которых будет наибольшей. Для решения данной 
задачи представляется целесообразным ранжирование состоящих на учете налогоплательщи-
ков по уровню налогового риска, который определяется на основании коэффициентного метода 
экономического анализа. Коэффициенты рассчитываются на базе налоговой и бухгалтерской от-
четности, а также иной информации, находящейся в распоряжении налогового органа. В рамках 
планирования выездных проверок основной задачей применения аналитических инструментов 
является выбор участков учета и периодов деятельности с наибольшей вероятностью обнару-
жения налоговых правонарушений и преступлений. В данной ситуации наиболее эффективными 
являются методы горизонтального, вертикального и сравнительного анализа деятельности нало-
гоплательщика.

Использование методик экономического анализа при проведении мероприятий налогового кон-
троля способно улучшить показатели эффективности деятельности налоговых органов по соотно-
шению «затраты-результаты». Дальнейшее развитие риск-ориентированного подхода и усиление 
роли автоматизации процесса анализа деятельности налогоплательщиков позволит роль предва-
рительного и текущего контроля и предупредить совершение большого числа налоговых правона-
рушений, что приведет к повышению экономической безопасности России.

Строков Алексей Анатольевич, кандидат эко
номических наук, доцент кафедры экономики и 
экономической безопасности Нижегородской ака
демии МВД России;
Ионов Владимир Алексеевич, кандидат юриди
ческих наук, доцент, доцент кафедры экономики 
и экономической безопасности Нижегородской 
академии МВД России

Проблемы защиты экономической безопасности России 
в условиях роста безработицы на малых и средних предприятиях, 

вызванной пандемией Covid-19
Проблемы занятости населения в реальном секторе экономики всегда имели существенную 

особенность в современной истории России. Исторически сложилось так, что государство в со-
временной истории всегда уделяло особое внимание этой проблеме. В СССР в условиях команд-
но-административной системы рынок труда был создан искусственно и граждане страны, не же-
лающие работать, подвергались уголовному преследованию за тунеядство, но и, вместе с тем, 
государственные органы обеспечивали широкое предложение на рынке труда рабочих вакансий.

В настоящее время в условиях рыночных отношений особая роль стала возлагаться на конъ-
юнктурный характер спроса и предложения на рынке труда. Данная ситуация в девяностые годы 
прошлого столетия при спаде экономики и в нулевые года нынешнего столетия, несмотря на рост 
экономических показателей, обозначила существенную проблему в виде безработицы, как офи-
циальной среди граждан, зарегистрированных на бирже труда, так и скрытой среди граждан, во-
влеченных в теневой сектор экономики России. По оценке специалистов, количество трудящихся в 
теневом секторе экономики достигало пятнадцати миллионов. Данные трудовые ресурсы концен-
трировались в основном на малых и средних предприятиях.

Характерно, что если на крупных предприятиях трудовые взаимоотношения достаточно се-
рьезно регулировались действующим законодательством, то на малых и средних предприятиях 
обеспечение прав трудящихся во многом отдавалось на откуп законодательной добропорядочно-
сти руководителей этих предприятий. Смысл значительной концентрации и перевеса прав в руках 
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

собственников предприятий в девяностые годы прошлого столетия объяснялся тем, что данные 
предприятия должны были стать своеобразным локомотивом развития института предпринима-
тельства в России. Также причиной служила сложная, негибкая система законодательства в об-
ласти предпринимательской деятельности, из-за которой многие предприятия малого и среднего 
бизнеса осуществляли свою официальную функциональную деятельность, совмещая ее с дея-
тельностью в теневом секторе экономики.

В последние годы государству удалось достичь определенных успехов в развитии института 
предпринимательства. В условиях санкционной политики стран Запада существенную роль повы-
шению экономической безопасности страны оказал взятый курс на импортозамещение и защиту 
отечественных производителей от дешевой демпинговой иностранной продукции, способной на-
нести вред национальным экономическим интересам. Данные меры позволили не только сохра-
нить рабочие места на малых и средних предприятиях, но и открыть ниши, ранее занимаемые 
иностранными компаниями. В качестве примера можно привести производство сыров, производ-
ство томатов и различных компонентов для отечественной продукции, которая ранее закупалась 
за рубежом.

Особую тревогу в текущий момент развития экономических отношений вызывает рост уров-
ня безработицы, вызванный пандемией коронавирусной инфекции Covid-19. Вынужденную меру 
введения карантинных мер Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин обозначил 
введением выходных дней с 25 марта 2020 года. Ограничения стали ослаблять лишь с конца июня 
2020 года избирательно в каждом субъекте, в зависимости от эпидемиологической обстановки. 
По оценке специалистов, число сокращенных на малых и средних предприятиях составило около 
пятисот тысяч человек.

По нашему мнению, выход из сложившейся ситуации видится в поддержке бизнеса государ-
ством: адресном субсидировании, снижении налоговой нагрузки на предприятия и обеспечение 
государственных закупок у субъектов МСП. По состоянию на июль 2020 года субъектам МСП вы-
делено порядка 81 млрд рублей государственной поддержки. В случае продолжения политики 
государства, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, вводимые меры позволят 
максимально эффективно выйти из кризиса.

Чеботарев Владислав Стефанович, доктор 
экономических наук, профессор, начальник кафед
ры экономики и экономической безопасности Ни
жегородской академии МВД России;
Ионов Владимир Алексеевич, кандидат юриди
ческих наук, доцент, доцент кафедры экономики 
и экономической безопасности Нижегородской 
академии МВД России

Проблемы развития монопрофильных 
муниципальных образований (моногородов) в Российской Федерации

Одним из основных векторов устойчивого функционирования российской экономики является 
поступательное развитие монопрофильных территорий. Решение проблем моногородов является 
основным приоритетом государственной политики. В 2014 году Президентом России В.В. Путиным 
была поставлена стратегическая задача — обеспечить развитие данных поселений через дивер-
сификацию их экономики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций.

Велика значимость моногородов в стабильном развитии российской экономики, так как именно 
здесь сконцентрирована значительная часть населения, социальная инфраструктура и наиболее 
ярко проявляются социально-экономические проблемы. По данным Росстата, из 319 монопро-
фильных муниципальных образований 2/3 населения живет в моногородах, где существуют риски 
социально-экономического ухудшения.

9 октября 2014 года создана некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (да-
лее — Фонд), основными целями которого являлись создание новых рабочих мест, не связанных 
с градообразующим предприятием, активизация инвестиционных процессов. В декабре 2014 года 
между Фондом и Минэкономразвития России было заключено соглашение о предоставлении суб-
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

сидий (постановление Правительства РФ от 11 ноября 2014 г. № 1186 «О предоставлении из фе-
дерального бюджета в 2014—2017 годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов»») на общую сумму порядка 30 млд рублей для финансирования инвестиционных 
проектов, создания объектов.

С 1 января 2019 года в результате проверки Счетной палаты России программа, реализуемая 
Фондом, досрочно прекратила свое существование. В результате контрольного мероприятия был 
выявлен ряд существенных проблем: от нормативно-правового закрепления понятия «моного-
род», уточнения и корректировки критериев отнесения муниципальных образований Российской 
Федерации к монопрофильным (моногородам) до необходимости приведения в соответствие ме-
ханизма использования Фондом полученных из федерального бюджета средств с установленны-
ми Бюджетным кодексом РФ принципами эффективности, адресности и целевого характера их 
использования, а также применение бюджетных мер принуждения за нарушение бюджетного за-
конодательства Российской Федерации. За пять лет деятельности некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» на территориях с наивысшей степенью зависимости граждан от 
одного предприятия сохраняются и даже обострились проявления социально-экономической на-
пряженности.

На наш взгляд, ключевой проблемой являлось то, что программа была разработана без учета 
стратегических национальных приоритетов социально-экономического развития России. Необ-
ходимо разработать механизмы, гарантирующие перевод моногородов в единое рыночное про-
странство на основе прорывного научно-технологического и социально-экономического развития. 
По мнению С.А. Афонцева, важно устранить все факторы, сдерживающие поступательное раз-
витие российской экономики.

Необходимо разработать программу, нацеленную на создание благоприятной среды для раз-
вития предпринимательского сектора, начиная от снижения налоговой нагрузки, льготного креди-
тования и субсидирования, до введения налоговых каникул для самозанятых, что станет сдержи-
вающим фактором оттока населения с данных территорий.

Зенова Елена Николаевна, кандидат экономиче
ских наук, доцент, доцент кафедры экономики и 
экономической безопасности Нижегородской ака
демии МВД России;
Суходоева Людмила Федоровна, кандидат 
экономических наук, доцент, доцент кафедры 
менеджмента и государственного управления 
Национального исследовательского Нижегород
ского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского

Особенности информационной глобализации 
в условиях экономической безопасности

Специфика использования глобальной информации при создании системы экономической без-
опасности государства с применением цифровых технологий является неотъемлемой частью со-
временного общества. Информационная глобализация связана с темпами и механизмами разви-
тия цифровой экономики. Каждая организация и государство в целом не является изолированным 
объектом: определяются формы интеграции, условия ввоза и вывоза товаров, размеры налогов 
и таможенных сборов. Все это заставляет формировать общую глобальную цифровую экономику, 
которая может повысить национальный суверенитет государства. Мировая глобализация инфор-
мации изменяет не только формы взаимодействия в интернет-пространстве, но и методы интерак-
тивности в деятельности организаций. Видоизменяются барьеры на входе и выходе, а также гра-
ницы кооперации в едином сообществе государств. В общем виде глобализация на современном 
этапе развития предусматривает трансформацию самих процессов экономической интеграции 
организаций и государств в разных сферах деятельности. Причины экономической глобализации 
в разные периоды времени различные, но можно выделить из них общие:

— переход от централизации к децентрализации экономики;
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— переход к цифровой экономике;
— использование цифровых коммуникационных технологий;
— развитие мировой торговли;
— перемещение капиталов и миграция людей;
— слияние предприятий, находящихся в разных государствах;
— деиндустриализация экономики;
— повышение власти всемирных организаций.
Подобные процессы информационной глобализации, прежде всего экономического характера, 

и возникает необходимость совершенствования трудового законодательства, так как появляются 
новые профессии и квалификация работников более профессиональна в области цифровых тех-
нологий. Рынок трудовых ресурсов не имеет достаточного количества специалистов такого класса, 
и снижается контроль за ними со стороны государства. Роль информационной глобализации уси-
ливается в связи с тем, что необходимо создать общий рынок без барьеров, единое интернет-про-
странство экономической безопасности. Причины глобализации формируются под воздействием 
ряда факторов новых рыночных цифровых информационных технологий: трансформация про-
цессов здравоохранения, образования, искусственного интеллекта и электронной экономической 
безопасности. Делегирование полномочий по обеспечению экономической безопасности позволит 
искусственному интеллекту повысить прозрачность этих операций и возможность побеждать не-
предвиденные угрозы государству. В связи с усилением миграции людей и свободного перемеще-
ния капиталов контроль за информационными процессами требует совершенствования, прежде 
всего за достоверностью и полнотой информационных массивов. Проект развития информацион-
ных технологий по экономической безопасности включает следующие направления:

1) принятие пользователем цифровых операций;
2) тестирование малых цифровых проектов;
3) развитие системы экономической безопасности;
4) анализ результатов использования цифровых технологий;
5) трансформация требований к информационной системе экономической безопасности;
6) внедрение полного проекта цифрового управления экономической безопасностью государства.

Воронов Сергей Сергеевич, кандидат юридиче
ских наук, доцент, начальник кафедры судебной 
бухгалтерии и бухгалтерского учета Нижего
родской академии МВД России

Борьба с налоговыми преступлениями как элемент обеспечения 
национальной экономической безопасности

Согласно одному из основных подходов к определению понятия «экономическая безопасность» 
последняя интерпретируется преимущественно в юридическом смысле как условие пресечения 
нелегальных видов экономической деятельности, являющихся нежелательными с позиции норм и 
ценностей, закрепленных в законодательстве конкретной страны.

Задачи по пресечению нелегальных видов экономической деятельности в национальном мас-
штабе возложены на подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции 
органов внутренних дел. Одним из приоритетных направлений деятельности указанных подраз-
делений является борьба с налоговыми преступлениями.

Одним из основных признаков, позволяющих квалифицировать нарушение законодательства о 
налогах и сборах в качестве преступления, является нанесение бюджету Российской Федерации 
крупного ущерба, измеряемого миллионами и даже десятками миллионов рублей. Причинение 
бюджету ущерба меньшего размера расценивается как налоговое правонарушение.

Преступления, которые причиняют вред бюджету Российской Федерации либо бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, следует относить к категории наиболее тяжких, поскольку вред в 
данном случае наносится не только самому бюджету, но и получателям бюджетного финансирова-
ния, в числе которых могут быть субъекты социальной сферы, малозащищенные слои населения.

Тем парадоксальнее выглядит ситуация, когда государство последовательно идет по пути де-
криминализации рассматриваемого преступного деяния, постепенно увеличивая сумму ущерба, 
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

необходимого для квалификации деяния в качестве преступления. В качестве итога подобной уго-
ловной политики можно констатировать существенное снижение количества выявленных престу-
плений налоговой направленности на протяжении ряда лет.

Низкие показатели количества выявленных налоговых преступлений обусловливаются еще и 
тем, что данные преступные деяния, в отличие от обычных экономических преступлений, являют-
ся глубоко замаскированными в системе экономической информации. Зачастую диагностировать 
налоговое преступление могут только лица, обладающие специальными экономическими знани-
ями. Порой бывает довольно трудно провести грань между законной налоговой оптимизацией и 
уголовно наказуемым деянием.

Так, в штате подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов 
внутренних дел созданы отделы (отделения) документальных исследований, которые проводят 
оперативно-разыскное мероприятие «исследование документов». В рамках данного оперативно-
разыскного мероприятия специалисты-ревизоры, используя свои специальные знания, обнаружи-
вают в системе экономической информации организации замаскированные признаки налоговых 
преступлений. Однако одного исследования документов в большинстве случаев является недо-
статочно. Определенные элементы преступного механизма могут быть доказаны только путем 
фактической проверки документальных данных, оформляющих хозяйственные взаимоотношения 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя.

Задача борьбы с налоговыми преступлениями в рамках обеспечения национальной экономи-
ческой безопасности не может быть решена органами внутренних дел в одиночку. Положительный 
эффект здесь оказывает налаженная практика взаимодействия органов внутренних дел и Феде-
ральной налоговой службы Российской Федерации в борьбе с данным видом преступных посяга-
тельств.

Кроме пресечения преступной деятельности в налоговой сфере и привлечения к уголовной 
ответственности виновных лиц, попутно решается задача возмещения материального ущерба. Де-
нежные средства, возмещенные в бюджет виновным лицом, могут быть использованы на дополни-
тельное финансирование национальных проектов, поддержку населения и бизнеса.

Таким образом, борьба с налоговыми преступлениями, несмотря на все трудности, продолжает 
оставаться важным элементом обеспечения экономической безопасности государства.

Леонов Александр Иванович, кандидат юриди
ческих наук, доцент, доцент кафедры судебной 
бухгалтерии и бухгалтерского учета Нижего
родской академии МВД России

Усиление роли аудита в повышении экономической безопасности России

Аудит — форма независимого финансового контроля, которая позволяет аудиторским органи-
зациям и индивидуальным аудиторам реализовать контрольные финансовые функции без участия 
субъектов государственного финансового контроля. Применение независимого финансового кон-
троля оправдано как практической потребностью использования в профессиональной среде субъ-
ектов наблюдения за выполнением императивов экономического законодательства специальных 
участников, созданных и функционирующих на основе закона «О саморегулируемых организаци-
ях» от 1 декабря 2007 года, так и реализацией государственной политики по борьбе с коррупци-
ей. Однако, несмотря на формальное равенство субъектов финансового контроля, аудиторские 
организации и индивидуальные аудиторы испытывают различного рода правовые ограничения, 
оказывающие, по нашему мнению, негативное влияние на эффективность их использования и в 
конечном счете отрицательно влияющих на экономическую безопасность России.

В частности, неосуществимость реализации прав, присущих госслужащим, представляющим 
интересы государственного финансового контроля, находит практическую реализацию в невоз-
можности использовать организационно-властное воздействие аудиторов на аудируемых лиц при 
выявлении в бухгалтерском учете последних признаков экономических правонарушений. Указан-
ное связано с гражданско-правовым характером договорных отношений в аудиторской сфере и 
особенностями правового регулирования аудиторской деятельности, находящее свое выражение 
в применении международных стандартов аудита как основного источника права.
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Так, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам не предоставляется право само-
стоятельно корректировать программу аудита при проведении обязательного аудита и предостав-
ления услуг, сопутствующих аудиту, что обусловлено частноправовым характером аудиторских 
отношений. При этом распространенность противоправной деятельности, отражаемая в бухгал-
терском и налоговом учете, часто становится не охваченной рамками договора на проведение 
аудита, что не позволяет в полной мере реализовывать аудиторскую деятельность как форму не-
зависимого финансового контроля. Однако факт обнаружения аудитором в бухгалтерском учете 
и отчетности организации признаков экономических правонарушений и преступлений переводит 
данные отношения в разряд публично-правовых, что позволяет утверждать необходимость рас-
ширения полномочий аудитора в аспекте выхода за пределы ранее оговоренного с аудируемым 
лицом объема документального исследования и получения дополнительных аудиторских доказа-
тельств. Данное право предоставило бы возможность инициативно проводить аудиторские про-
цедуры, цель которых заключается в фиксации следов противоправной деятельности в бухгалтер-
ском и налоговом учете организации.

Также довольно часто в аудиторской практике возникают ситуации, связанные с обнаружением 
аудиторами признаков противоправной деятельности в налоговой, банковской, торговой и других 
сферах финансового контроля. Однако механизм реагирования аудиторами на такого рода си-
туации определен частично только для некоторых сфер, это налоговые правонарушения и пре-
ступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированием терроризма. Как представляется, другие сферы экономической деятельности 
не менее важны для системы государственного финансового контроля и должны быть охвачены 
соответствующими регламентами.

Таким образом, решение указанных проблем позволит повысить эффективность использова-
ния института независимого финансового контроля и обеспечить практическую реализацию его 
функционального назначения.

Морозова Татьяна Александровна, кандидат 
юридических наук, старший преподаватель ка
федры предварительного расследования Ниже
городской академии МВД России;
Бандорина Ирина Валерьевна, старший пре
подаватель кафедры судебной бухгалтерии и 
бухгалтерского учета Нижегородской академии 
МВД России

Роль экономико-криминалистических средств 
в обеспечении экономической безопасности государства

Содержательная сторона термина «экономическая безопасность» все чаще выступает предме-
том научных дискуссий среди ведущих экономистов и юристов нашей страны. Не оспаривая науч-
ной интерпретации данного явления, мы хотели бы остановиться на вопросах обеспечения эконо-
мической безопасности государства в целом и отдельных хозяйствующих субъектов в частности. 
Считаем, что реализация Указа Президента РФ от 13 мая 2017 года № 208 «О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» становится возможной в 
том числе при нейтрализации внутренних экономических угроз. В свою очередь, под внутренними 
экономическими угрозами мы будем понимать деструктивные изменения в финансово-хозяйствен-
ной деятельности экономических субъектов, которые наносят ущерб не только последним, но и 
подрывают экономическую безопасность страны в целом.

Задачи по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экономиче-
ской направленности возложены на подразделения экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции. Своевременное реагирование на признаки противоправной деятельности напря-
мую связано с информационным обеспечением деятельности указанных подразделений. Имея в 
виду, что большая часть экономических преступлений оставляет следы преступной деятельности 
на одном или нескольких уровнях экономической информации, процесс раннего распознавания 
признаков преступной деятельности на основе данной информации позволит повысить уровень 
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

осведомленности оперативных сотрудников. Получение информации о признаках подготавлива-
емого или совершенного преступления позволит в том числе быстро и правильно разработать 
адекватный сценарий «оперативного реагирования».

В этой связи необходимо вспомнить период создания (середина 70 годов прошлого века) и 
функционирования подразделений экономического анализа в составе аппаратов БХСС. Создание 
подразделений — это попытка создания специализированной централизованной системы поиска 
и анализа информации по преступлениям, связанным с хищением государственного имущества. 
Именно на данном этапе и появился такой феномен, как «экономико-криминалистические сред-
ства».

Опираясь на имеющийся положительный опыт, а также учитывая современные особенности 
ведения хозяйственной деятельности, в том числе широкое распространение «цифровой эконо-
мики», считаем, что информационное обеспечение деятельности подразделений ЭБиПК должно 
базироваться на использовании интегрированных информационно-поисковых систем.

Работа по созданию специализированных информационно-поисковых систем на основе ис-
пользования экономической информации должна стать предметом совместных исследований уче-
ных и практиков (в частности, оперативных сотрудников подразделений ЭБиПК).

Эмпирической базой для обобщения следовых картин преступлений (возникновение рассо-
гласованности в учетных, документальных, статистических, оперативно-технических данных как 
внутри, так и между ними) могут выступать справки об исследовании документов (заключения 
специалиста). Данные документы готовят в настоящее время специалисты-ревизоры отделов 
документальных исследований подразделений ЭБиПК. Надлежащий уровень их систематизации 
и организации аналитической работы в отношении исходных материалов, представляемых для 
производства исследований, позволит получить те искомые данные, которые при реализации 
поисковой работы в АИС смогут указать на объект, заслуживающий пристального оперативного 
внимания.

Юхов Алексей Владимирович, начальник фи
нансовоэкономического отдела Нижегородской 
академии МВД России

Парадокс в разработке новых инструментов повышения 
экономической безопасности и их закреплении нормативными правовыми актами

Личный опыт работы в качестве специалиста по производству судебно-бухгалтерского исследо-
вания документов, изъятых по уголовным делам, для установления размера материального ущер-
ба государству (далее — ущерб) при ведении хозяйственной деятельности организации, опреде-
ления должностных лиц, в обязанности которых входило ведение учета материальных средств и 
составление отчетности по их расходованию, а также установления фактов нарушений требований 
нормативных правовых актов в результате действий (бездействия) должностных лиц, что повлек-
ло нанесение ущерба, показывает, что лицо, имея преступный умысел, заранее предусматривает 
такой вариант избегания ответственности, как уничтожение служебной документации, представля-
ющий интерес для органов дознания и следствия.

Учитывая изложенное обстоятельство, эксперт запрашивает недостающие документы, в про-
тивном случае выдает заключение о невозможности проведения экспертизы либо заключение о 
том, что вопросы экспертизы выходят за область познаний эксперта. Таким образом, из доказа-
тельной базы по объективным причинам исключаются такие важные элементы, как размер ущерба 
и причинно-следственная связь между нанесением ущерба и действием (бездействием) должност-
ных лиц.

Отметим, что уголовные дела по экономическим преступлениям считаются одними из самых 
тяжелых в расследовании и доказывании, а порча или уничтожение документов зачастую позволя-
ют преступникам избегать заслуженного наказания. Так, мы можем говорить о наиболее опасном 
явлении, когда государственный аппарат не способен гарантировать обществу неотвратимость 
наказания за совершенное противоправное деяние. Как правило, в таких ситуациях представи-
тели силовых структур либо отказываются от реализации оперативно-разыскных мероприятий на 
неопределенное время (период документирования), либо проводят выемку документов как неот-
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КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

ложную и затем назначают специалиста, который смог бы в каком-либо виде обработать изъятый 
материал и сделать определенные выводы.

В представленной статье предлагается рассмотреть и обсудить возможность установления 
ущерба методом восстановления утраченных документов в бюджетной организации.

Для снабжения бюджетных учреждений существует нормирование, то есть все хозяйственные 
операции выполняются строго по определенным тарифным ставкам и нормам снабжения. В слу-
чае когда в кассовой книге списана с учета по раздаточной ведомости определенная сумма, а са-
мой раздаточной ведомости к проверке не предъявлено, должностное лицо, проводящее проверку 
(экспертизу), обязано установить основание для выдачи наличных денег (приказ руководителя), с 
привлечением комиссии провести опрос лиц, которые должны были получить денежные средства 
и составить раздаточную ведомость, а также предложить поименованным в ней лицам подтвер-
дить факт законной выдачи наличных денежных средств.

Необходимо отметить, что данная процедура нормативно не закреплена и судом скептично 
рассматриваются такие документы, в том числе и по той причине, что лица, указанные в ведомо-
сти, ранее могли получить наличные денежные средства, однако, преследуя корыстный умысел, 
скрыть данный факт с целью их повторного получения впоследствии. В целом процессуальный 
закон не определяет, какие средства доказывания не разрешается применять в рамках рассмо-
трения того или иного дела, но подобные запреты изложены в нормах материального права. На-
пример, в соответствии со статьей 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки 
лишает стороны права при возникновении спора ссылаться на свидетельские показания в под-
тверждение ее условий.

Обратимся к следующему случаю. При установлении размера и стоимости похищенного горю-
чего был произведен перевод количества выданного и списанного топлива из литров в килограм-
мы. Для расчетов использовались официальные данные Федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды о температурном режиме в интересующий специалиста 
день, сведения из путевых листов о количестве и виде выданного топлива, а также применялись 
данные ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бен-
зин», ГОСТ Р 51866-2002 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», 
ГОСТ Р 52368-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации. Топливо дизельное евро. 
Технические условия», ГОСТ 8.599-2010 «Плотность светлых нефтепродуктов. Таблицы пересчета 
плотности к 15оС и 20оС и к условиям объема».

В результате пересчета и установления количества похищенного топлива в материалах дела 
предложено ввести формулировку «не менее», так как данные таблиц пересчета ГОСТов содержат 
плавающие значения и ущерб рассчитывался по наименьшему показателю, который однозначно 
имел место.

Таким образом, обвиняемому предъявлялось наименьшее количество похищенного топлива, 
полученное расчетным методом, хотя нет сомнений, что реально сумма ущерба была несколько 
больше.

Как в первом, так и во втором случаях для суда представили интерес вопросы о том, существу-
ют ли в природе методики определения ущерба расчетным методом, закреплены ли нормативны-
ми правовыми актами новые юридические термины, которые были обсуждены в теории права и 
рекомендованы для проведения экспертиз и исследований.

В результате существующих пробелов в законодательстве качество проведенных работ не под-
верглось критике, в том числе и со стороны защиты, но как доказательная база судом в дальней-
шем не рассматривалась.

Как показывает практика, в настоящее время имеется острая необходимость в теоретической 
проработке и нормативном утверждении методов восстановления утраченных документов, введе-
нии в юридическую практику конкретных понятий. Данные меры позволят на высоком уровне эф-
фективно бороться с коррупцией для достижения целей экономической безопасности Российской 
Федерации.



2 7 8  Юридическая наука и практика	
Ба

ра
но
в	
В
.М
.	Ю

ри
ди
че
ск
ая
	д
еф

ек
т
ол
ог
ия
	в
	с
ис
т
ем

е	
гу
м
ан
ит

ар
но
го
	з
на
ни
я.
	О
т
зы

в	
оф

иц
иа
ль
но
го
	о
пп
он
ен
т
а	
о	
ди
сс
ер
т
ац
ии
	К
ож

ок
ар
я	
И
го
ря
...

РЕЦЕНЗИИ

© Баранов В.М., 2020

УДК 34
DOI 10.36511/2078-5356-2020-3- 278-287

Баранов Владимир Михайлович
Vladimir M. Baranov

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, по-
четный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, помощник на-
чальника по инновационному развитию научной деятельности

Нижегородская академия МВД России (603950, Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3)

doctor of sciences (law), professor, honored scientist of the Russian Federation, honorary worker of 
higher professional education of the Russian Federation, assistant to head for innovative research de-
velopment

Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia (3 Ankudinovskoye shosse, 
Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603950)

E-mail: baranov_prof@bk.ru

Юридическая дефектология в системе гуманитарного знания. 
Отзыв официального оппонента о диссертации Кожокаря Игоря Петровича 

на тему «Технико-юридические дефекты в российском праве» (М., 2020. 417 с.), 
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.01 (теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве)

Legal defectology in the system of humanitarian knowledge. Review 
of the official opponent of the dissertation Kozhokar Igor Petrovich 

on the topic “Technical and legal defects in Russian law” (Moscow, 2020. 417 p.), 
submitted for the degree of doctor of law in the specialty 12.00.01 

(theory and history of law and state; history of the teachings of law and state)

Общенаучный понятийный аппарат в силу 
непрекращающихся интеграционных процес-
сов постоянно пополняется все новыми опор-
ными, узловыми конструкциями, которые могут 
и должны найти и занять свое место в катего-
риальных рядах теории государства и права. 
Именно в этом ключе действовал соискатель в 
ходе написания рассматриваемого диссертаци-
онного исследования. Категория «дефект» игра-
ет немаловажную роль в развитии целого ряда 
естественных и гуманитарных наук, содействует 
концентрации внимания исследователей на важ-
нейших моментах образования препятствий в 
развитии и функционировании сложных систем. 
Обнаружение нового знания в юриспруденции, 
а равно и в иных науках возможно во многом 
благодаря междисциплинарному подходу, на-
хождению проблемных зон на стыке различ-
ных областей науки. В этом плане диссертант 
может, без сомнения, поставить себе в заслугу 

вполне удачную попытку внедрения категории 
«дефект» в науку теории государства и права в 
виде проработанной, разветвленной и развитой 
во множестве иных научно-правовых абстрак-
ций понятийной конструкции, а не просто новой 
терминологической оболочки для уже известных 
правоведению юридических феноменов.

Существует и, к сожалению, получило ши-
рокое распространение в правовой доктрине, 
практике, дидактике мнение — критиковать за-
конодательство и его реализацию просто, вы-
игрышно, ибо «бичевать» недостатки, дефекты, 
ошибки можно якобы без глубинного анализа и 
без предложений по их устранению. Это давнее 
и глубокое заблуждение. Должен констатиро-
вать — диссертация И.П. Кожокаря и опублико-
ванные им работы доказывают вредность этого 
заблуждения, демонстрируют сложность обще-
теоретического представления отрицательного 
«пласта» предписаний системы российского 
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РЕЦЕНЗИИ

права, его технико-юридических дефектов, не-
гативных аспектов правотворческого процесса.

Тематику исследования можно признать 
инновационной, новаторской хотя бы потому, 
что до настоящего момента правоведение ис-
ходило из неточного посыла и продолжает во 
многом утверждать о некоей «непогрешимо-
сти» официального права, выражаемого пре-
имущественно в законодательстве. Данная же 
работа, напротив, справедливо и своевременно 
обращает внимание на оборотную сторону «ме-
дали» — на проблему собственного несовер-
шенства системы законодательства, наличие в 
ней деструктивных внутренних начал, расхож-
дений в ее содержании и структурной организа-
ции, в несогласованности и противоречивости 
значительного числа ее предписаний. При этом 
оригинально и вполне обоснованно звучит идея 
автора о необходимости дальнейшего форми-
рования правовой дефектологии исключитель-
но при параллельной разработке теории пра-
вового качества и правовой эффективности» 
(с. 11, 31 диссертации).

Критический подход в оценке внутреннего 
содержания и структуры законодательства ак-
туален как в науке, так и на практике. Напро-
тив, некритичная оценка в отношении состо-
яния действующего законодательства может 
породить, а зачастую и порождает, бесчис-
ленные проблемы в настоящем и недалеком 
будущем. Интенсивное, непрекращающееся 
и имеющее тенденцию к ускорению развитие 
общественных отношений с необходимостью 
вызывает потребность в каждодневном пере-
смотре имеющихся законодательных предписа-
ний, в проверке их на истинность или ложность 
со стороны юридической практики. Качество, 
истинность и эффективность законодательства 
представляются категориями одного порядка, 
но разного угла зрения на проблему, что спра-
ведливо позиционирует в своей работе и автор. 
Аналогично обстоит ситуация и с дефектностью 
права и важнейшей формы его выражения — 
законодательства.

Недостаточное внимание со стороны пра-
воведения к проблемам общетеоретического 
отражения деструктивных начал в развитии 
и функционировании правовой сферы обще-
ственной жизни настоятельно требует не одно-
го, а целого ряда, серии специализированных 
монографических исследований, направленных 
на восполнение пробелов в области познания 
теневого права, дисгармонии в праве, ошибок в 
правотворческой практике и иных отклонений в 
правовой системе.

Проблема технико-юридических дефектов в 
российском праве актуальна и ввиду наличе-
ствующей практической потребности в совер-
шенствовании процедур проведения правового 
мониторинга, в первую очередь, такой его раз-
новидности, как мониторинг дефектности нор-
мативных правовых актов. Среди важнейших 
задач правового мониторинга, осуществляемо-
го в отношении вступивших в силу (действую-
щих) нормативных правовых актов, выступает 
не только оценка степени эффективности зако-
нодательства, его качества, выявление условий 
и факторов их повышения, но и установление 
конкретных дефектов нормативно-правовой ма-
терии. Кроме того, для планируемых и разраба-
тываемых актов актуален прогноз эффектив-
ности, а также будущего состояния российского 
права в отношении уровня его дефектности. 
Следовательно, в основу понятийно-категори-
ального фундамента правового мониторинга 
должны лечь категории эффективности, каче-
ства, бездефектности (или, напротив, дефектно-
сти) системы законодательства. Поддерживаю 
тезис соискателя об определении технико-юри-
дических дефектов в качестве относительно са-
мостоятельного предмета для научного иссле-
дования и практического применения в рамках 
правового мониторинга законодательства.

В этой связи диссертационное исследование 
И.П. Кожокаря представляется своевременным и 
нужным, теоретически и практически значимым. 
Автором предпринята попытка осуществления 
теоретико-правовой разработки содержания и 
оснований целостной концепции технико-юри-
дических дефектов российского права на осно-
ве системно-структурного и аксиологического 
подходов. В ходе исследования И.П. Кожокарь 
раскрывает наиболее общие закономерности 
образования, устранения, профилактики и пре-
одоления технико-юридических дефектов в 
российском праве, проводит поиск и дает обо-
снование отдельных способов и средств пред-
упреждения и устранения основных типов изъ-
янов нормативно-правовой материи.

Диссертация И.П. Кожокаря — оригиналь-
ное исследование: автор неординарно рассма-
тривает самые различные аспекты и проблемы 
дефектности содержания и структуры права в 
аспекте технико-юридического их оформления. 
Заслугой диссертанта является и то, что в ис-
следовании демонстрируются не просто и не 
только различные группы технико-юридических 
дефектов российского законодательства, но 
и основные причины их образования, ряд вну-
тренних и внешних противоречий, «болевые 
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точки» социально-правовой действительности, 
детерминирующие снижение или вовсе утрату 
ценностного содержания целого ряда норм рос-
сийского права.

В теоретическом плане автором дана само-
бытная трактовка понятийно-категориального 
аппарата концепции технико-юридических де-
фектов в российском праве, сформулирована 
общетеоретическая модель данных дефектов, 
представлена их научно-обоснованная класси-
фикация, а также даны развернутые определе-
ния ее ключевым понятиям.

Ознакомление с работой позволяет прийти 
к положительному выводу о наличии новизны в 
результатах исследования, выполненного дис-
сертантом. Выносимые на защиту основные по-
ложения в целом состоятельны, надлежащим 
образом аргументируются. Научная новизна 
результатов работы И.П. Кожокаря связана и с 
междисциплинарным подходом, который был 
использован автором при раскрытии темы. 
В диссертации применяются разнообразные 
методы познания в зависимости от исследуе-
мых аспектов дефектности российского права, 
практики и техники его совершенствования.

В качестве объекта диссертационного иссле-
дования автор выделил технико-юридический 
дефект как самостоятельный юридический фе-
номен, как межотраслевое явление (с. 7). Пред-
метом работы выступают природа технико-
юридических дефектов, характерные признаки, 
основания их типологизации и классификации, 
их типы и виды, закономерности возникнове-
ния и функционирования, а также деятельность 
государственных органов и иных субъектов по 
выявлению, предупреждению, преодолению и 
устранению таких дефектов (с. 7).

Методологической основой исследования 
послужили материалистическая диалектика 
и вытекающие из нее общие принципы позна-
ния, системный и аксиологический подходы, 
посредством которых в увязке с формально-
логическим методом и были сформулирова-
ны авторские понятия — «правовой дефект», 
«технико-юридический дефект», «неполнота 
правовой регламентации», «содержательные 
(смысловые) технико-юридические дефекты», 
«аксиологические технико-юридические дефек-
ты», «технико-юридические дефекты норматив-
но-правовых связей» и др.

Рецензируемая диссертация выгодно отли-
чается от многих работ по теории государства 
и права междисциплинарным характером, что 
выразилось и в разносторонней теоретической 
основе исследования. В качестве последней по-

служили работы ученых по философии, общей 
теории систем, экономической теории, медици-
не и ряда иных неюридических гуманитарных 
наук, теории государства и права, конституци-
онного, административного, гражданского, тру-
дового и иных отраслей права, посвященные 
вопросам системного видения социальных 
явлений, общенаучного значения категории 
«дефект», понятия и видов дефектов норма-
тивно-правовой базы, природы и содержания 
технико-юридических дефектов, неполноты 
нормативно-правовой регламентации, несо-
гласованности правовых норм, дефектов по-
строения нормативных правовых понятийных 
(терминологических) рядов, предупреждения, 
преодоления и устранения технико-юридиче-
ских дефектов.

Работа состоит из введения, пяти глав, вклю-
чающих в себя 18 параграфов, заключения, спи-
ска использованных источников. Во введении 
удачно обосновывается актуальность, научная 
новизна, теоретическая и практическая значи-
мость темы, избранной для диссертационного 
исследования, раскрываются цель, задачи, ме-
тодология исследования.

Первая глава «Методология познания тех-
нико-юридических дефектов», состоящая из 
четырех параграфов, посвящена обстоятель-
ному рассмотрению методологических основ 
исследования технико-юридических дефектов 
(с. 22—39), специфики применения категории 
«дефект» в отдельных науках, ее междисципли-
нарного статуса и теоретико-методологического 
значения для юриспруденции (с. 40—69). Также 
достаточно полно исследованы вопросы детер-
минации технико-юридических дефектов, что 
позволило автору прийти к аргументированному 
выводу о том, что необходим переход от изло-
жения отдельных классификаций причин техни-
ко-юридических дефектов к их причинным ком-
плексам, охватывающем в различных, нередко 
пересекающихся состояниях, объективные и 
субъективные, внешние и внутренние, главные 
и второстепенные, временные и постоянные, 
социальные, экономические, политические, 
идеологические детерминанты (причины, усло-
вия, факторы), реализуемые на общесоциаль-
ном, общем законотворческом и индивидуаль-
ном уровнях (с. 69—114). Автором предпринята 
попытка системной типологизации технико-юри-
дических дефектов на основании такого крите-
рия, как сторона нормативно-правовой материи, 
которая повреждена дефектом (социальная 
значимость, содержание, внешняя форма или 
структура (связи) правовых норм, нормативных 
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РЕЦЕНЗИИ

правовых актов). С учетом избранного крите-
рия типологизации выделены аксиологические, 
содержательные (смысловые), формальные и 
структурные (дефекты связей) типы технико-
юридических дефектов (с. 117—135).

Вторая глава «Содержательные (смысло-
вые) технико-юридические дефекты» состоит 
из четырех параграфов. В этой части работы 
дается характеристика содержательных (смыс-
ловых) технико-юридических дефектов. Спе-
циальному исследованию подвергаются такие 
подвиды технико-юридических дефектов как не-
полнота правовой регламентации (с. 149—159), 
дефекты нормативно-правового конструиро-
вания (с. 159—167), аксиологические дефекты 
(с. 159—167).

Автором убедительно доказывается, что 
содержательные (смысловые) технико-юриди-
ческие дефекты представляют собой право-
творческие нарушения требований полноты и 
структурности нормативно-правового матери-
ала, к которым относятся неполнота правовой 
регламентации (правовые пробелы) и дефекты 
нормативно-правового конструирования.

Третья глава «Формальные технико-юриди-
ческие дефекты», подразделенная на три пара-
графа, содержит дефиницию и характеристику 
основных признаков формальных технико-юри-
дических дефектов, а также детальный анализ 
основных их подвидов — понятийных, языко-
вых, формально-логических.

В параграфе первом указанной главы к поня-
тийным технико-юридическим дефектам отне-
сены и проанализированы две основные группы 
дефектов: а) неточность определения содержа-
ния, возникающая как следствие нарушения ло-
гических правил формулирования понятий (со-
размерности, запрета круга, неотрицательности, 
ясности); б) неединообразие языковых форм 
выражения правовых понятий, являющееся по-
следствием нарушения константности таких 
форм (фиксация правовых явлений по принци-
пу одно понятие — один термин) (с. 178 — 194). 
С учетом выявленного соотношения логико-
лексической зависимости категориального ряда 
«термин — понятие — определение», автором 
обоснованно предложено статьи-глоссарии на-
зывать «Основные понятия и их определения, 
содержащиеся в настоящем законе».

В числе заслуг диссертанта следует назвать 
систематизацию языковых дефектов норма-
тивно-правового регулирования, к которым от-
несены нарушения в использовании правовых 
синтагм, неоправданные синонимия, полисе-
мия и тавтология, необоснованное применение 

историзмов, профессионализмов и иноязычных 
слов. Как полагает автор, языковые дефекты 
приводят к разрушению правовой терминоси-
стемы, к невозможности (или сложности) квали-
фицировать скрытое за термином (словом) пра-
вовое явление, что препятствует правильному и 
полному выявлению содержащейся в правовой 
норме модели поведения. (с. 195—212).

Определенный вклад в становление общей 
теории правовой дефектологии внесен И.П. Ко-
жокарем в ходе рассмотрения и формально-
логических технико-юридических дефектов 
(с. 213—228), которые, по мнению автора, 
появляются в результате нарушения законов 
логики (непротиворечивости, тождества, ис-
ключение третьего) и к ним следует относить 
противоречивость (антиномия) и неопределен-
ность правовых норм. При этом, как обоснован-
но утверждает диссертант, неопределенность 
правовых норм находится в ряду диалектиче-
ской категориальной дихотомии «определен-
ность-неопределенность», в связи с этим важно 
различать позитивный и негативный аспекты 
неопределенности. В работе делается вывод 
о том, что негативная правовая неопределен-
ность включает три вида дефектов: а) подме-
на первоначального законодательного тезиса; 
б) незавершенность законодательной мысли; 
в) изъяны нормативной графики (членение нор-
мативно-правового материала на различные 
структурные группы и наименование соответ-
ствующих групп) (с. 226).

В рамках четвертой главы «Технико-юриди-
ческие дефекты нормативно-правовых связей» 
представлена авторская дефиниция данного 
типа дефектов российского права, их класси-
фикация и анализ отдельных разновидностей. 
С глубокой опорой на доктрину, законодатель-
ство и правоприменительную практику соис-
кателем аргументировано к дефектам норма-
тивно-правовых связей причислены коллизии 
и несогласованность правовых норм, а также 
нарушения построения понятийных (термино-
логических) рядов. Эти дефекты поражают как 
внутриотраслевые, так и межотраслевые связи 
нормативно-правовых элементов.

Инновационно и фундаментально подойдя 
к выбранной теме, диссертант разрабатывает 
авторский методологический подход, ориги-
нальный категориальный аппарат, стремится 
использовать сочетание всех методов научного 
исследования, наиболее четко и уместно это 
проявляется в ходе отграничения им коллизий 
правовых норм как технико-юридических дефек-
тов от такого феномена, как конкуренция общей 
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и специальной (конкретизирующей) норм, а так-
же от пространственной конкуренции, которые 
не только объективно обусловлены, но и неиз-
бежны и не являются, по справедливому мне-
нию диссертанта, правовыми дефектами.

В качестве же дефектов нормативно-право-
вых связей среди коллизий в работе обосновано 
выделены: 1) горизонтальные (между нормами 
права одинаковой юридической силы, вступив-
шие в силу в разное время); 2) вертикальные 
(между нормами, расположенными в кодифи-
цированном и некодифицированном акте или 
принятыми нормотворческими органами разных 
уровней) (с. 239—256).

Отдельного внимания заслуживает обра-
щение автора к проблеме несогласованности 
правовых норм и дефектности построения 
нормативных правовых понятийных (термино-
логических) рядов (с. 256—269). Под согласо-
ванностью правовых норм в диссертации пони-
мается такое их взаимодействие, при котором 
одна норма логически проистекает из другой, 
конкретизируя и развивая ее. Нарушение же со-
гласованного взаимодействия норм права, как 
убедительно доказывает соискатель, приводит 
к такому технико-юридическому дефекту как не-
согласованность правовых норм.

Специально отметим тот факт, что ошибка в 
выборе понятийных рядов для дефинирования 
достаточно давно признается правотворческой 
ошибкой в отечественной юридической лите-
ратуре, но диссертант идет дальше в своем ис-
следовании и новаторски объявляет значимым 
в научном и практическом планах дефектом 
также конструирование таких рядов (с. 265).

В последней главе работы «Предупрежде-
ние, преодоление и устранение технико-юри-
дических дефектов» на основе ранее прове-
денного обстоятельного исследования понятия, 
природы и типологизации технико-юридических 
дефектов представлен авторский взгляд на 
проблему минимизации числа дефектов в рос-
сийском праве и мер по нейтрализации их не-
гативных последствий. Подчеркнем, что именно 
данная часть работы обладает определенным 
прикладным значением, поскольку непосред-
ственно выходит на вопросы практики проведе-
ния правового мониторинга законодательства 
на предмет наличия в нем разнообразных тех-
нико-юридических дефектов.

Обстоятельно рассмотрен вопрос о понятии, 
формах и субъектах предупреждения техни-
ко-юридических дефектов (с. 270—285), опре-
делены важнейшие меры по предупреждению 
технико-юридических дефектов (с. 285—302), 

с учетом ранее определенных теоретико-мето-
дологических подходов обозначены инструмен-
ты преодоления технико-юридических дефек-
тов в ходе толкования и применения права (с. 
302—328), в конструктивном ключе проанализи-
рованы наиболее актуальные проблемы устра-
нения рассматриваемых дефектов в процессе 
правотворческой деятельности (с. 328—344).

В заключении автор работы формулирует 
выводы, рекомендации и предложения, наме-
чает дальнейшие перспективы анализа данной 
тематики.

Материалы диссертационного исследова-
ния нашли отражение в 36 публикациях авто-
ра, в том числе в 6 монографиях, 2 статьях в 
изданиях, индексируемых в международных 
базах научного цитирования, 24 статьях в из-
даниях, включенных в перечень Высшей атте-
стационной комиссии при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации 
и рекомендованных для публикации основных 
научных результатов диссертационных иссле-
дований.

Диссертация И.П. Кожокаря является на-
учно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований 
содержатся теоретические положения, которые 
можно квалифицировать как решение крупной 
научной проблемы, важной задачи по повыше-
нию качества и эффективности действующей 
системы нормативных правовых актов в России 
посредством разработки единой целостной док-
тринальной концепции технико-юридических 
дефектов в российском праве.

Важным положительным и весомым резуль-
татом диссертации является то обстоятель-
ство, что, показывая сущность и природу тех-
нико-юридических дефектов, автор попутно, 
но очень весомо обеспечил уточнение и обога-
щение знаний о трактовке таких традиционных 
юридических категорий, как «качество закона», 
«эффективность норм права», «правовая не-
определенность» и др.

Следует отметить немалое дидактическое 
значение диссертационного исследования. 
Практически каждая часть работы содержит 
обобщения, легко адаптируемые для образова-
тельных целей.

Обобщающие общетеоретические и науч-
но-прикладные выводы, тезисы, предложения 
присутствуют в диссертации в достаточном 
количестве, а не в качестве иллюстративного 
материала. При этом я исхожу из того, что до-
казательства следует не считать, а взвешивать. 
Сила доказательств не в их количестве, а в их 
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весомости. В диссертации И.П. Кожокаря боль-
шинство аргументов весомы.

Нобелевскому лауреату по литературе за 
2019 год австрийцу Петеру Хандке принадле-
жит интересное суждение, к которому я ино-
гда прибегаю при оценке диссертаций: «Текст 
чувствует себя неважно». Текст рецензируемой 
диссертации «чувствует» себя, если не пре-
восходно, то вполне уверенно, комфортно. За 
редкими исключениями материал не содержит 
ложной многозначности, чрезмерной усложнен-
ности языка, путанных нежизненных метафор. 
Диссертант стремится и в основном это ему 
удается — к оригинальности содержания.

Характерно, что И.П. Кожокарь в своей рабо-
те не претендует на бесспорность выдвигаемых 
гипотез, безапелляционность предлагаемых 
решений, а рассматривает альтернативные ва-
рианты, четко формулирует вопросы, ответ на 
которые им не найден, что в целом свидетель-
ствует о его научной зрелости, высокой культу-
ре научной полемики. Такой подход очерчивает 
новые горизонты темы, облегчает продолжение 
коллективного научного поиска.

Квалификационными признаками диссерта-
ции соискателя являются существенная новиз-
на в постановке и решении научной проблемы, 
высокая научная ценность и межотраслевой 
уровень полученных результатов исследования.

Положительно оценивая представленное к 
защите диссертационное исследование, следу-
ет в то же время отметить, что работа И.П. Ко-
жокаря содержит ряд спорных или малообо-
снованных положений, отдельные недостатки, 
которые могут стать поводом для научной дис-
куссии.

1. В диссертационном исследовании, как уже 
отмечалось, уделено значительное внимание 
терминологическому аппарату, что относится к 
несомненной заслуге автора общетеоретиче-
ской работы. И здесь считаю нужным отметить 
три момента.

Во-первых, в диссертации отсутствует еди-
нообразие использования основополага-
ющих категорий и понятий. Так, ключевое 
понятие — «дефект» употреблено в тексте 
диссертации более 1000 раз, в автореферате 
диссертации — 523 раза (в т. ч. в вариантах: 
«дефектное» (71), «дефектология» (69), «де-
фектность» (45), «дефектные» (40), «дефекто-
лизация» (18), «дефектоскопия» (4), «дефек-
тивные» (3)).

Во-вторых, соотношение термина «де-
фекты» с синонимичными («антиценность», 
«антиномия», «деструкция» и наиболее «раз-

работанной» в российском праве категорией 
«конфликт») проведено недостаточно глубоко, 
последовательно и убедительно.

В-третьих, антоним термину «дефект» ав-
тором так и не предложен, если не считать 
многократное обращение к понятию «безде-
фектность».

Думается, помимо негативных отклонений 
законодательства существуют отклонения и по-
зитивного характера. Они выступают парной ка-
тегорией термину «дефекты» и их даже краткий 
анализ позволил бы автору найти дополнитель-
ные аргументы в пользу своей позиции.

2. Автор иногда улавливает скрытые от 
многих аспекты разрабатываемой тематики. 
К числу последних можно отнести проблему 
компенсации со стороны дефектов юридико-
нормативной материи. Так, диссертант верно 
пишет: «На наш взгляд, эта связка (дефект-
компенсация) вообще игнорируется юридиче-
ской наукой. В частности, правоведы не дают 
ответа на вопросы: кто, что и как компенсирует 
технико-юридический дефект. Так, если в пси-
хологии такие компенсации носят преимуще-
ственно положительный характер (более чуткий 
слух, осязание у слепых), то в праве дефекты 
ведут к негативным компенсациям, например, 
пробелы могут «содействовать» совершению 
правонарушений, разработке схем избегания 
налогообложения, снижению уровня правосо-
знания и правовой культуры и др. Но, вероятно, 
дефекты могут иметь и положительные по
следствия, например, пробелы могут привести 
к успешному саморегулированию (выделено 
нами. — В.М.). В любом случае пути компен-
сации правовых дефектов юридической науке 
еще предстоит выявить и систематизировать» 
(с. 44 диссертации).

Однако автор дальше призыва о необходи-
мости выявления отечественной юридической 
наукой путей позитивной компенсации со сто-
роны правовых дефектов не идет. Видимо лишь 
сам соискатель в состоянии ответить на вопрос 
в ходе устной защиты о том, какова же причина 
игнорирования собственной же инновационной 
«находки» в разрабатываемом им исследо-
вательском поле. Безусловно, в правовой ре-
альности нередки ситуации, когда недостатки 
юридических явлений, в частности положений 
нормативных правовых актов, становятся обя-
зательным результатом и даже атрибутом эво-
люции права, совершенствования и прогресса 
правотворческой и правоприменительной прак-
тики. Подобное невнимание к своим же «откры-
тиям», на мой взгляд, чревато обеднением в 
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целом новаторского духа работы. Поскольку та-
ких действительно интересных в плане научной 
новизны призывов исследовать «terra incognito» 
в рамках избранной темы у автора предостаточ-
но, но не все из них нашли воплощение в его 
докторской диссертации. Например, соискатель 
оправданно призывает разрабатывать и теорию 
эффективности права, и доктринальную кон-
цепцию качества закона, но сам же уклоняется 
от детальной проработки указанных направле-
ний правовой мысли.

3. Есть такой феномен — «фолькнаука», то 
есть наука, не вышедшая из пеленок, не раз-
работавшая сколько-нибудь строгий аппарат 
исследования своего предмета, а то и вовсе 
источник принимаемых на веру тезисов, иде-
ологем, симулякров. Науку юридической де-
фектологии с некоторыми оговорками можно 
было отнести к этому разряду дисциплин до 
появления рассматриваемой диссертации. Од-
нако автор, сделав много для развития данной 
доктрины, на мой взгляд, недооценивает дидак-
тическое значение полученных им выводов, по-
ложений и утверждений. Задача недопущения 
дефектов и отысканию их в нормативном пра-
вовом материале является важнейшей компе-
тенцией юриста-профессионала высшей квали-
фикации — норморайтера в моем понимании. 
Значение правовой дефектологии в качестве 
относительно самостоятельной учебной дисци-
плины сложно переоценить в деле подготовки 
выскоквалифицированных кадров в области 
юриспруденции. Да и сам автор указывает в 
качестве одной из важнейших причин умноже-
ния дефектов в российском законодательстве 
низкий уровень подготовки юристов, специали-
стов в области законотворческой деятельно-
сти. Именно активное продвижение «Правовой 
дефектологии» в образовательные программы 
по направлению подготовки бакалавров, специ-
алистов и магистров в области юриспруденции 
может стать одной из действенных мер по про-
филактике образования дефектов в российском 
законодательстве. Данное замечание весьма 
тесно соприкасается и с другим упущением ав-
тора, которое, на мой взгляд, имеет место в ра-
боте ввиду невнимания к такой проблеме, как 
норморайтер, новой и недооцененной пока в 
России профессии.

4. В докладе «Право: момент покоя или 
опережающее воздействие на социально-эко-
номические процессы» на Тринадцатых Сенат-
ских чтениях в Санкт Петербурге профессор 
Ю.А. Тихомиров употребил интересное слово-
сочетание — «управленческая аритмия». Это не 

только глубокая содержательная метафора, но 
и фактор обусловливающий появление многих 
весьма специфичных правовых дефектов. Рас-
крывая содержание понятия «управленческая 
аритмия», можно обнаружить неровную пульса-
цию правотворчества, нарушение сложившихся 
темпоральных и пространственных связей юри-
дических предписаний, исчезновение традици-
онных и появление новых субъектов (центров) 
правовой регламентации. Я имею в виду дина-
мический аспект появления и функционирова-
ния технико-юридических дефектов, который в 
диссертации представлен слабо.

Владик Сумбатович Нерсесянц в одном из 
своих стихотворений красиво написал о «гипо-
тенузах пространства» и «меридианах времен» 
(Нерсесянц В.С. Настроения. Стихи разных лет. 
М., 1996. С. 67) — вот в этом сложном и проти-
воречивом поле и есть резон выявлять «грани» 
технико-юридических дефектов.

5. Не очень уловил юридический смысл 
введения автором понятия «аксиологический 
технико-юридический дефект» и выделения со-
ответствующего типа дефектов — оно ведь в 
значительной мере связано с оценкой того или 
иного дефекта на предмет обесценивания кон-
кретного нормативного правового предписания, 
с определением ценностной составляющей са-
мого права. Более точным и методологически 
верным видится простое использование акси-
ологического «ценностного» подхода в анали-
зе всей совокупности технико-юридических де-
фектов, нежели деление их на некие «особые 
аксиологические» и иные. Ценностный анализ 
применим ко всем группам дефектов, обозна-
ченных авторов в диссертации. Другой вопрос 
о степени социально-ценностного содержания, 
точнее его отсутствия у ряда норм права в виду 
их дефектности, у одних просматривается боль-
шая утрата социально-ценностного значения, у 
других — меньшая.

6. Роль институтов гражданского общества в 
настоящее время во всех юридически значимых 
сферах растет: яркой иллюстрацией выступает 
вынесение поправок в Конституцию Российской 
Федерации на общероссийское голосование — 
процедуру, не предусмотренную действующей 
Конституцией Российской Федерации. Пара-
доксально, но категории «гражданское обще-
ство», «институты гражданского общества» 
автор вовсе не использует в диссертации, за-
меняя их терминами — «общественные инсти-
туты, юридические и физические лица». Если 
это принципиальная доктринальная позиция, 
то чем автор может ее обосновать? Роль инсти-
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тутов гражданского общества в установлении 
технико-юридических дефектов велика и без их 
участия преодоление отрицательных послед-
ствий функционирования рассматриваемого 
феномена проблематично.

7. Через все диссертационное исследова-
ние проходит тезис автора о необходимости 
закрепления четких критериев определения де-
фектов в праве. Считая значимым и, что самое 
главное перспективным, результатом диссерта-
ции нащупанную соискателем тесную взаимос-
вязь юридической конструкции «технико-юри-
дический дефект» с вопросами качественного 
состояния нормативных правовых актов и со-
держащихся в них отдельных предписаний. К 
примеру, автору весьма убедителен в своем те-
зисе следующего содержания: «Применительно 
к конкретному типу правопонимания свое кон-
цептуальное значение способна получить такая 
значимая, для исследования заявленной про-
блемы, категория как «качество права», которая 
методологически предопределяет рассуждения 
о дефектах в праве и является второй мето-
дологической основой исследования технико-
юридических дефектов» (с. 28 диссертации). 
Видим в этом аспекте и некоторые упущения. 
Конкретнее — данный раздел рукописи о вза-
имосвязи и взаимообусловленности доктри-
нальной концепции качества закона и предла-
гаемым автором учения о правовых дефектах 
представляется оборванным, незавершенным. 
По большому счету, все в конструкции «техни-
ко-юридический дефект» указывает на такую 
ее особенность: во-первых, она выведена соис-
кателем в сугубо прагматических целях для по-
нимания качественных моментов несовершен-
стсва нормативных правовых актов и средств и 
способов практического устранения подобных 
дефектов; во-вторых, данная конструкция уси-
лиями И.П. Кожокаря обеспечивает системное 
видение разнообразных изъянов нормативной 
правовой материи, позволяет четко их типизи-
ровать и классифицировать в рамках доктри-
нальной модели; в-третьих, своей темой, автор 
добился «высвечивания» новых свойств таких, 
казалось бы, устоявшихся правовых категорий, 
как правовая коллизия, конкуренция норм пра-
ва, несогласованность и неполнота норматив-
но-правовой регламентации. Данную цепочку 
можно продолжить.

Однако чего не хватило соискателю, так это 
обоснования должного набора критериев опре-
деления наличия либо отсутствия дефекта в 
том или ином нормативном правовом акте или 
его отдельном предписании. Кроме того, автор 

сам декларирует постулат о том, что «технико-
юридические дефекты находятся в одном кате-
гориальном ряду с понятиями «качества права» 
и «эффективность права». Дальнейшее фор
мирование правовой дефектологии возможно 
только при параллельной разработке теории 
правового качества и правовой эффективно
сти (выделено нами. — В.М.)» (с. 99). Диссер-
тант проделал значительную работу, критически 
проанализировав, основные точки зрения веду-
щих российских правоведов в отношении док-
тринальной трактовки качества права и закона, 
но так и не предложил собственной разверну-
той концепции качества нормативной правовой 
материи, что не позволило реализовать ему в 
полном объеме заложенный им «инновацион-
ный заряд» в работе в области четкого дефини-
рования технико-юридических дефектов через 
призму качества нормы права. Автор выделил 
всего лишь три критерия, требования к качеству 
нормативно-правового материала, чего явно не-
достаточно для фундаментального объяснения 
проблемы дефектов в праве.

Полагаю данное замечание одним из цен-
тральных, поскольку оно затрагивает осново-
полагающую авторскую дефиницию. Формули-
руя понятие технико-юридических дефектов, 
диссертант в определении родового признака 
ограничивается указанием на «недостаток как 
несоответствие стандарту качества норм 
права и нормативноправовых актов (выделе-
но нами. — В.М.)» (с. 87 диссертации). При та-
кой исходной центральной дефиниции в диссер-
тации необходимо было бы проблеме стандарта 
качества посвятить как минимум отдельную гла-
ву, автор же выделил лишь смотри ниже ряд по-
казателей, в виде всем известных трех требова-
ний-принципов правотворческой деятельности, 
а также аналогичных им правил юридической 
техники о ясности, логической непротиворечи-
вости нормативного материала и т. д.

Так, соискатель дословно указывает на сле-
дующие критерии: «Для целей настоящей рабо-
ты можно выделить ряд показателей качества 
нормативно-правового материала. Во-первых, 
адекватность позитивного права ценностям и 
регуляционным ожиданиям общества в опре-
деленный период. Во-вторых, ясность (понят-
ность) содержания правовых норм, обеспечи-
вающая правильное отражение их смысла в 
сознании адресата. В-третьих, соответствие 
логическим (непротиворечивость и определен-
ность) и лингвистическим правилам написания 
нормативно-правовых текстов» (с. 87—88 дис-
сертации). Этого явно недостаточно для ком-
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плексного понимания стандарта качества и пол-
ноценной квалификации всего многообразия 
дефектов нормативно-правовой материи.

Действительно, подметив неразрывную 
связь идей дефектности права и его качества, 
И.П. Кожокарь (теперь уже в ходе публичной 
защиты) может быть попытается аргументи-
ровать и уточнить набор четких критериев для 
определения дефектности в содержании и 
структуре российского права. Тем самым соис-
катель может дополнительно подтвердить, что 
им на качественном уровне научной абстракции 
предложена новая правовая категория в виде 
технико-юридического дефекта, а не в погоне 
за оригинальностью культивирована очередная 
банальная языковая метафора, искусно обрам-
лен в теоретизированную форму уже имеющий 
широкое хождение терминологический оборот.

8. Не обнаружил учета соискателем опыта 
иностранных государств в профилактике и пре-
одолении технико-юридических дефектов. В ра-
боте наличествует анализ работ зарубежных ис-
следователей по проблеме дефектов в области 
экономики, философии и ряде иных отраслей 
научного знания, но не в сфере юриспруден-
ции. Так, И.П. Кожокарь обоснованно обраща-
ется к философской мысли о связи категорий 
качества и дефекта: «Философские основы 
понимания дефектов тесно связаны с понима-
нием качества. Большое значение в изучении 
природы дефектов и возможности противосто-
ять им сыграла философия менеджмента каче-
ства. Ф. Кросби, автор известной работы «Ка-
чество — бесплатно», одним из первых заявил 
о необходимости стремления к максимальному 
качеству во всех сферах производственной де-
ятельности через создание комитетов системы 
качества «ноль дефектов» (zero defects, ZD) и 
требование от каждого работника делать ра-
боту качественно с первого раза (do it right first 
time)». Я рассчитывал на приведение автором 
диссертационного исследования аналогичных 
воззрений по вопросам дефектности законо-
дательства со стороны западноевропейских 
правоведов, но, к сожалению, мое доктриналь-
ное любопытство так и осталось неудовлет-
воренным. В порядке совета о перспективах 
исследования хочу привлечь внимание диссер-
танта к одному методологическому упущению. 
В российской гуманитарной науке немало де-
клараций о необходимости конвергенции зна-
ний (междисциплинарность здесь лишь один из 
элементов).

Цельная и в основном интересная концеп-
ция (может быть даже теория) технико-юриди-

ческих дефектов И.П. Кожокаря «повисает» в 
правовом пространстве глобализирующегося 
мира. Я имею в виду, что соискатель не «свя-
зал» свое исследование с научным направле-
нием «innovation failures», которое активно с 
1980 года развивается за рубежом и пока «не 
приживается» в России. Речь идет о деятель-
ности Международного комитета по истории 
технологий, который проводит исследования 
и организует научные симпозиумы об иннова-
ционных неудачах предпринимателей. Под 
эгидой комитета публикуются аналитические 
кейсы о крупных резонансных неудавшихся ин-
новационных проектах. Надо признать, что мно-
гие технико-юридические дефекты — следствие 
неудавшихся и неудачных инновационных и ти-
повых законопроектов. На мой взгляд, это очень 
перспективный «пласт» темы технико-юридиче-
ских дефектов, где диссертант вполне может 
стать первопроходцем.

9. Технико-юридические дефекты в рос-
сийском праве И.П. Кожокарь справедливо от-
граничивает от правовых дефектов, «сужая» 
предмет исследования, однако, дальнейшее 
«сужение» предмета исследования до техни-
ко-юридических дефектов в законотворчестве 
и правоприменении (заметим, автор упомина-
ет и более ёмкие понятия «правотворчество» и 
«правореализация», но фактически ведет речь 
о их соответствующих разновидностях — зако-
нотворчестве и правоприменении, «опуская», в 
частности уровень законотворчества субъектов 
Российской Федерации и муниципального нор-
мотворчества), либо «исключает» из механизма 
правового регулирования правоинтерпретаци-
онную деятельность, либо означает, что интер-
претации права дефекты не свойственны? 
Более того, автор в исследовании ведет 
речь, в основном, об одной разновидности 
источников права — нормативных право-
вых актах, вероятно, полагая, что технико-юри-
дические дефекты в договорах нормативного 
содержания, правовых обычаях, прецедентах и 
других источниках права принципиально не от-
личаются от дефектов в нормативных правовых 
актах, но это далеко не так, теория источников 
права свидетельствует об обратном.

10. В исследовании неоднократно упомина-
ется тема противодействия коррупции (на-
пример, с. 24, 132, 275, 341—342), но в тексте 
диссертации и в автореферате диссертации 
И.П. Кожокарь этому магистральному направ-
лению государственной политики уделяет, на 
наш взгляд, незаслуженно мало внимания. По-
лагаем, диссертанту следовало бы более опре-
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РЕЦЕНЗИИ

деленно сформулировать личное отношение к 
действенности сформированного в современ-
ной России механизма противодействия кор-
рупции и приоритетами его совершенствования 
в контексте проблематики диссертационно-
го исследования. Ведь совсем не исключено, 
что некоторые технико-юридические дефек-
ты являются результатом корыстного тенево-
го лоббирования своих интересов со стороны 
недобросовестных чиновников. Не только кор-
рупционный правотворческий лоббизм, но и 
допустимые методы лоббирования — неиссле-
дованное, но достаточно сильное и совсем не 
единичное средство создания (легализации) са-
мых разных норм с заведомо дефектным содер-
жанием в угоду реализации интересов опреде-
ленных социальных групп. Особая социальная 
опасность этой деятельности очевидна и меры 
противодействия ей должны вырабатываться 
системно с учетом, как правило, высокого ста-
туса и хорошей профессиональной подготовки 
лоббистов. В этой связи небезынтересно мне-
ние диссертанта о том, какими должны быть 
правовые инструменты по исключению негатив-
ных форм проявления лоббизма в правотвор-
ческой деятельности в целях минимизации их 
деструктивного влияния, в том числе и в виде 
внедрения в «тело» российского права так на-
зываемых диссертантом «аксиологически» де-
фектных нормативных правовых предписаний, 
несогласующимися с публичными интересами, 
идеями справедливости и иными общеправовы-
ми идеалами. Не мешало бы конкретизировать 
некоторые из этих инструментов и доказать ре-
альность их применения в современном рос-
сийском государстве и обществе.

11. На с. 10 автореферата И.П. Кожокарь 
утверждает: «коллизии могут быть сняты 
только правотворческими усилиями», чем 
ставит под сомнение важнейший межотрас-
левой институт и специфическую группу норм 
коллизионного права. Текст диссертации сви-
детельствует: проблематика коллизий в праве 
представлена автором в «упрощенном» виде и 
без тесной «привязки» к теме работы.

12. В 13 положении, выносимом на защиту 
(с. 12 автореферата), автор предложил «…ис-
пользовать методики краудсорсинга в за-
конотворческой работе». Известны ли автору 
такие практики? Какова их эффективность?

Библиография диссертации включает 732 
источника, и в этой связи удивляет, что в усло-
виях и атмосфере «цифровизации» в список ис-
точников по непонятным причинам не включены 
интернет-ресурсы.

Изложенные замечания и предложения носят 
характер научной полемики и не снижают в це-
лом высокой положительной оценки докторского 
диссертационного исследования И.П. Кожокаря.

Думается, мерой качества диссертации мож-
но признать степень ее востребованности: уве-
рен, что диссертация И.П. Кожокаря обречена 
на востребованность как научную, так и практи-
ческую.

Содержание автореферата соответствует 
основным положениям диссертации.

Диссертация И.П. Кожокаря «Технико-юри-
дические дефекты в российском праве» явля-
ется единолично выполненным, самостоятель-
ным, законченным научным исследованием, 
научно-квалификационной работой, в которой 
на основании выполненных автором исследо-
ваний разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать 
как научное достижение, имеющее важное по-
литическое и культурное значение, диссертация 
соответствует требованиям абзаца 1 пункта 9 
Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 
2013 года, предъявляемым Высшей аттеста-
ционной комиссией при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации 
к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора юридических наук, а ее автор — Ко-
жокарь Игорь Петрович — вполне заслужива-
ет присуждения ему искомой ученой степени 
доктора юридических наук по специальности 
12.00.01 (теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве).
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Гражданская самозащита на стыке теории права 
и уголовного законодательства. Рецензия на монографию С.Ф. Милюкова, 
Ю.В. Зуевой «Необходимая оборона в системе мультиправового института 
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В отечественной науке уголовного права — 
в монографической литературе и юридической 
периодике — институту необходимой обороны 
уделялось и продолжает уделяться достаточное 
внимание. В настоящей монографии предпри-
нята попытка соединения концепции института 
необходимой обороны, освещаемой в работах 
профессора С.Ф. Милюкова, с общетеоретиче-
скими взглядами соавтора — Ю.В. Зуевой, при-
вносящей «свежую струю» в оценку положений 
уголовного законодательства Российской Феде-
рации с позиций практикующего юриста.

С первых же страниц работы авторы ре-
цензируемого научного труда подвергают ос-
мыслению наблюдающийся в отечественной 
правоприменительной практике обвинитель-
ный уклон при оценке действий лиц, ссылаю-
щихся на поведение в состоянии необходимой 
обороны (с. 13), процессы нарастающего от-
чуждения между населением и правоохрани-
тельными структурами (с. 16), снижения эффек-
тивности уголовно-правового регулирования, 
обусловленного коррумпированностью послед-
них (с. 27), фальсификации их деятельности. 

Так, С.Ф. Милюковым и Ю.В Зуевой критически 
оцениваются данные современной официаль-
ной судебной статистики. На страницах изда-
ния предлагается концентрированное изложе-
ние результатов анализа авторами негативной 
практики проведения «маскирующей» квалифи-
кации содеянного, когда вместо убийств, разбоя 
и захвата заложников виновным вменяются гра-
бежи и хулиганства (с. 11). Не меньшей критике 
исследователей подвергается и современная 
отечественная практика применения принуди-
тельных мер медицинского характера (с. 30), 
уровень производственного травматизма на 
предприятиях (с. 72), уровень самоубийств, вы-
зываемых социально-экономическими причина-
ми (с. 115) и другие сферы и показатели.

Известно, что в настоящее время в отече-
ственной уголовно-правовой науке отсутствует 
однозначное решение вопроса относительно 
количества и содержания условий правомерно-
сти необходимой обороны. Констатируя стрес-
совость и скоротечность ситуации необходимой 
обороны для обороняющегося, С.Ф. Милюков 
последовательно отстаивает в своих работах 
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идею минимализации количества условий пра
вомерности необходимой обороны, нашедшую 
отражение и в рецензируемом совместном на-
учном труде. Так, вместо традиционных шести 
выделяемых в отечественной уголовно-право-
вой науке условий правомерности необходи-
мой обороны, относящихся к посягательству 
(общественная опасность посягательства; дей-
ствительность (реальность) посягательства; на-
личность посягательства) и к защите (защита 
охраняемых законом социальных ценностей; 
причинение вреда только посягающему; сораз-
мерность защиты и посягательства), в настоя-
щем издании называются только 4 (с. 25—26).

Характеризуя общественную опасность по
сягательства как условие правомерности не-
обходимой обороны, С.Ф. Милюков и Ю.В. Зу-
ева не отождествляют ее с «преступностью» 
посягательства (с. 28), включая в понятие 
общественно опасного посягательства и такие 
его формы, как невиновное причинение вреда. 
В перечне вопросов, касающихся характери-
стики субъекта, общественно опасное поведе-
ние которого порождает право на необходимую 
оборону, особый акцент поставлен авторами 
монографии на возрастных параметрах данно-
го лица (с. 31).

Рассматривая на страницах работы пре
ступные проявления общественно опасного 
посягательства, исследователи, фактически 
поддерживая позицию Пленума Верховного 
Суда РФ, выраженную в пункте 3 постановле-
ния от 27 сентября 2012 года № 19 «О приме-
нении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление», относят к 
общественно опасному посягательству наряду 
с насильственными умышленными преступле-
ниями (нападениями) ненасильственные пре-
ступления, совершаемые с прямым и с кос-
венным умыслом, а также по неосторожности 
(с. 35—36, 39—40). При этом С.Ф. Милюков и 
Ю.В. Зуева акцентируют особое внимание на 
допустимости необходимой обороны от «теле-
фонного терроризма» (с. 62) и таких форм хи-
щения, как кража, мошенничество, присвоение 
и растрата (с. 59—61). Рассматривая же не-
осторожные преступления в качестве обще-
ственно опасных посягательств, порождающих 
право на необходимую оборону, авторы ре-
цензируемого научного труда анализируют их 
фактическую составную конструкцию: админи-
стративное правонарушение + общественно 
опасное последствие, предусмотренное уголов-
ным законом. Опираясь на данную конструк-

цию, основанием для возникновения права на 
необходимую оборону исследователи признают 
не само неосторожное преступление в целом, а 
включенное в состав неосторожного преступле-
ния административное правонарушение, фак-
тически противореча постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 года 
№ 19 «О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего престу-
пление», в пункте 5 которого оговаривается не-
допустимость необходимой обороны от мало-
значительного посягательства, каковым для 
уголовного права традиционно является ад-
министративное правонарушение. В качестве 
концептуального вывода на страницах насто-
ящего издания указывается, что «ст. 37 УК РФ 
представляет собой универсальную основу для 
обороны от всех возможных правонарушений» 
(с. 38), в том числе от управляемого поведения 
животных (с. 57)

В рамках анализа проблемы определения 
наличности общественно опасного посяга
тельства как условия правомерности необхо-
димой обороны в монографии представлены 
авторские примеры наличности посягательств, 
совершаемых организованными преступными 
группами, в том числе бандами (с. 44). Однако, 
по-видимому, исповедуя «принцип экономич-
ности текста», концентрированно излагая соб-
ственную позицию относительно пределов на-
личности общественно опасных посягательств, 
С.Ф. Милюков и Ю.В. Зуева не включают в 
текст своей работы систему аргументов, сви-
детельствующих о правильности занимаемой 
научной позиции. В то же время, опираясь на 
многочисленные труды отечественных ученых 
по проблематике обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, предлагающих собствен-
ное понимание пределов наличности, авторы 
не стесняются в оценках тех позиций коллег, ко-
торые не разделяют, категорично рассматривая 
их в качестве ошибочных (с. 42—43 и др.). Но в 
целом, за редким исключением, теоретический 
материал в настоящем издании подается ком-
бинированно: теоретическое положение — до-
казательства его оптимальности (данные на-
учных исследований) и целесообразности его 
практической реализации — практические реко-
мендации законодателю и правоприменителю.

Рассматривая в качестве одной из важней-
ших задач государства расширение сферы при
менения института необходимой обороны, 
исследователи обращаются к определению 
территориальных пределов его применения 
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и специфике форм защиты от общественно 
опасных посягательств, включая в них (на при-
мере борьбы с «телефонным терроризмом») 
«разнообразные меры внесудебной репрес-
сии — начиная от физического уничтожения 
«телефонистов» (если они вещают с террито-
рий, контролируемых террористическими орга-
низациями) до разрушения соответствующей 
инфраструктуры (средств связи, помещений, 
транспорта и т. п.)» (с. 64). Отмечая, что в со-
временной России «в условиях нарастания ко-
личественного и качественного превосходства 
преступного мира над силовыми структурами 
государства» (с. 41) особую актуальность приоб-
ретают проблемы эффективности оборонитель-
ных действий населения по противостоянию 
преступным посягательствам (так называемая 
«частная охрана правопорядка», дополняющая 
правоохранительную деятельность государ-
ства), С.Ф.Милюков и Ю.В. Зуева осуществляют 
попытку донести до читателя систематизиро-
ванную информацию о характере допустимого 
защитного поведения, обладающего статусом 
непреступного.

Так, становится очевидно, что научно-техни-
ческий прогресс приводит к лавинообразному 
потоку конструирования технических приспо-
соблений различного целевого назначения, в 
частности, защищающих жилище и территорию 
граждан и организаций. В этой связи научная 
основательность монографии достаточно от-
четливо проявляется при оценке допустимо-
сти использования данных приспособлений, 
способных причинить вред не только посягаю-
щему лицу, но и лицу, действующему невино-
вно (с. 54). В то же время нельзя не отметить, 
что первоначально категорично относя к числу 
специфических методов необходимой оборо-
ны только «активное физическое воздействие 
на посягающего и (или) на его имущество» (с. 
37), впоследствии на страницах работы авторы 
вступают в противоречие с указанной позицией, 
включая в разряд допустимых методов необ-
ходимой обороны также информационное воз
действие на посягающих, например, «посред-
ством передачи им достоверной информации 
об аресте (ликвидации) главарей, захвате мест 
базирования банды и транспортных средств, на 
которых нападающие намеревались скрыться» 
(с. 52—53).

Наибольший научно-практический интерес 
в параграфе 2 «Необходимая оборона» пред-
ставляет обращение исследователей к про-
блематике превышения пределов необходимой 
обороны (с. 58). Во-первых, в рамках рассмотре-

ния данного вопроса внимание читателя акцен-
тируется на перечне преступных посягательств, 
при совершении которых, по мнению С.Ф. Ми-
люкова и Ю.В. Зуевой, ответные действия обо-
роняющегося не должны рассматриваться как 
превышающие какие-либо пределы, то есть мо-
гут быть сколь угодно жесткими, включая причи-
нение смерти посягающему (с. 66). Во-вторых, 
при совершении иных посягательств, не вклю-
ченных в соответствующий перечень, вопрос о 
превышении пределов необходимой обороны 
может быть поставлен перед правопримените-
лем, по мнению авторов, только в случае причи-
нения посягающему смерти или тяжкого вреда 
здоровью, так как законодатель «криминали-
зирует эксцесс обороны, начиная с необосно-
ванного причинения тяжкого вреда здоровью 
посягающего» (с. 68), но никак не меньшей сте-
пени тяжести (указанный подход полностью со-
ответствует п. 11 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 
«О применении судами законодательства о не-
обходимой обороне и причинении вреда при за-
держании лица, совершившего преступление»). 
В-третьих, не навязывая собственной позиции 
по дискуссионному вопросу о целесообразно-
сти исключения уголовной ответственности за 
незаконный оборот оружия в случае использо-
вания его в состоянии необходимой обороны, 
исследователи позволяют читателю понять точ-
ки зрения ученых относительно уголовно-право-
вых последствий такой формы обороны (с. 70) 
и избрать наиболее рациональный вариант ре-
шения данного вопроса.

На концептуальный уровень научного ос-
мысления в параграфе 2 «Необходимая обо
рона» выведена проблематика включения 
необходимой обороны в круг обязанностей пра-
воохранительных органов (с. 24). Кроме того, 
С.Ф. Милюков и Ю.В. Зуева уделяют значитель-
ное внимание уголовно-правовым последстви-
ям провокации преступления сотрудниками 
правоохранительных органов (с. 48). Автор-
ский взгляд на допустимость провоцирующего 
поведения как основания для последующего 
применения в отношении провокатора положе-
ний статьи 37 УК РФ «Необходимая оборона» 
и статьи 38 УК РФ «Причинение вреда при за-
держании лица, совершившего преступление» 
проиллюстрирован яркими примерами прово-
кации «педофилов» на совершение ненасиль-
ственных половых преступлений в отношении 
несовершеннолетних (с. 49).

Учитывая сложность теории необходимой 
обороны из-за неоднозначности существую-
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щих в отечественной уголовно-правовой науке 
подходов к определению содержания условий 
ее правомерности, на протяжении всего пара
графа 2 «Необходимая оборона» исследовате-
ли иллюстрируют собственную теоретическую 
позицию примерами из правоприменительной 
практики, стараясь в каждом конкретном слу-
чае анализировать достоинства и недостатки 
проведенной правоприменителем квалифика-
ции (с. 15 и др.). Примеры с убийствами и рас-
членениями не оставят читателя равнодушным 
(с. 32—34 и др.).

Выполняя задачу постановки перед читате-
лем наряду с проблемой функционирования ин-
ститута необходимой обороны также проблемы, 
относящейся к смежному институту — крайней 
необходимости, С.Ф. Милюков и Ю.В. Зуева 
отводят значительное место в параграфе 3 
«Крайняя необходимость» вопросу о разно-
видностях источника опасности как основания 
возникновения состояния крайней необходимо-
сти. Страницы рецензируемого научного труда 
поистине «наводнены» описанием в качестве 
примера источника опасности «крымского пото-
па» (с. 73) и насыщены большим количеством 
других ярких примеров (с. 78) и антипримеров 
(с. 74).

Известно, что условия правомерности край
ней необходимости могут быть разделены на 
две группы: (1) относящиеся к источнику опас-
ности и (2) определяющие правомерность 
применения мер крайней необходимости при 
коллизии правоохраняемых интересов. При 
этом к первой группе традиционно относятся 
(1) действительность (реальность) опасности, 
(2) наличность опасности и (3) неустранимость 
опасности иными средствами, ко второй — 
(1) защита охраняемого уголовным законом 
интереса, (2) причинение вреда третьим лицам, 
(3) причинение вреда меньшего, нежели пре-
дотвращенный.

Полемика рецензента настоящего издания с 
одним из ее соавторов — профессором С.Ф. Ми-
люковым относительно такого условия право-
мерности крайней необходимости, как действи-
тельность (реальность) опасности насчитывает 
около 20 лет. Так, мнение С.Ф. Милюкова о том, 
что наличность опасности охватывает собой 
и действительность (реальность) опасности, 
каковая не нуждается в самостоятельном вы-
делении [1, с. 17—18], подвергалось критике в 
кандидатской диссертации рецензента, утверж-
давшего (и продолжающего отстаивать данную 
позицию), что действительность (реальность) 
опасности характеризует сам факт ее суще-

ствования для правоохраняемых интересов, а 
наличность характеризует ее временные рамки, 
в связи с чем данные условия правомерности 
должны рассматриваться раздельно [2, с. 121]. 
Наличествующая опасность должна быть не-
посредственно угрожающей либо непосред-
ственно имеющейся и явно не миновавшей. Не 
следует говорить о наличии опасности, когда ее 
возникновение возможно только в относительно 
отдаленном будущем. В этом случае отсутству-
ют исключительные условия экстремальности, 
из-за которой в состоянии крайней (!) необходи-
мости допускается причинение вреда третьим 
лицам, не имеющим отношения к источнику 
опасности, и следует принимать предупреди-
тельные меры иного вида. Однако С.Ф. Милю-
ков и Ю.В.Зуева занимают иную позицию, при-
знавая опасность наличествующей несмотря на 
то, что «реализация возникшей угрозы несколь-
ко отсрочена по времени (отрезанные снегопа-
дом в горах альпинисты имеют 3-дневный запас 
продуктов, окруженные бандитами сотрудники 
полиции получили несколько часов на выполне-
ние ультимативных требований и т. д.)» (с. 75).

В соответствии с частью 2 статьи 39 УК РФ 
причиненный в состоянии крайней необходи-
мости вред охраняемым уголовным законом 
интересам третьих лиц не должен явно не со-
ответствовать характеру и степени угрожав-
шей опасности и обстоятельствам, при которых 
опасность устранялась, не должен быть равным 
или более значительным, нежели предотвра-
щенный. Таким образом, в УК РФ установлен 
объективный критерий, по которому проводит-
ся сопоставление правоохраняемых интересов 
и оценка их с позиции более и менее важного 
интереса. В этой связи уголовно-правовые по-
следствия причинения вреда охраняемым уго-
ловным законом интересам третьих лиц оце-
ниваются авторами монографии в зависимости 
от успешности действий лица по достижению 
цели устранения опасности и предотвращения 
большего вреда по сравнению с причиненным и 
варьируются от исключающих уголовную ответ-
ственность и освобождающих от нее до смяг-
чающих наказание (с. 79). Однако в статье 39 
УК РФ законодатель указывает необходимую 
форму вины при превышении пределов край-
ней необходимости, наличие которой влечет на-
ступление уголовной ответственности для субъ-
екта — умысел. Следовательно, ошибочная 
оценка лицом тяжести предотвращенного и при-
чиненного вреда при фактическом причинении 
более тяжкого вреда должна рассматривать-
ся по правилам о фактической ошибке. Если 
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лицо добросовестно полагало, что избранный 
им способ должен привести к положительному 
результату, его ответственность исключается 
ввиду отсутствия вины: превышение пределов 
крайней необходимости по неосторожности в 
соответствии с частью 2 статьи 39 УК РФ не вле-
чет уголовной ответственности.

Нельзя обойти вниманием и материал ра-
боты, посвященный анализу допустимости 
причинения смерти в состоянии крайней необ-
ходимости. На основе обобщения различных 
теоретических позиций и практических при-
меров исследователями представлен вывод о 
необходимости количественного соотношения 
уничтожаемых и спасаемых человеческих жиз-
ней, в связи с чем «принесение в жертву одной 
или даже нескольких человеческих жизней» для 
спасения нескольких сотен человек рассматри-
вается ими как вполне оправданное с позиций 
уголовного закона (с. 77).

При рассмотрении проблематики смежного 
с институтом необходимой обороны института 
причинения вреда при задержании лица, со
вершившего преступление, в первую очередь 
в рецензируемом научном труде идет речь о 
сложности определения субъектами задер-
жания преступного характера совершенного 
задерживаемым деяния, выступающего в ка-
честве условия правомерности задержания 
(с. 84, 86—87). Обращаясь к логико-структур-
ному анализу условий правомерности задер-
жания лица, совершившего преступление, С.Ф. 
Милюков и Ю.В. Зуева указывают на отсут-
ствие данного обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, в ситуации насильствен-
ного сопротивления задерживаемого (с. 89), а 
также вооруженности задерживаемого (с. 90), 
порождающих состояние необходимой обо-
роны. Большое внимание уделяется авторами 
настоящего издания вопросу о недопустимости 
причинения вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление, третьим лицам (с. 91). 
Основываясь на положениях УК РФ об уголов-
ной ответственности за причинение смерти, 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
при превышении мер, необходимых для задер-
жания лица, совершившего преступление, ис-
следователи приходят к важному выводу о том, 
что «превышение мер, необходимых для задер-
жания, не может выражаться в причинении лег-
кого вреда здоровью задерживаемого» (с. 92).

Параграф 4 «Причинение вреда при задер
жании лица, совершившего преступление» 
охватывает и вопросы, относящиеся к целево-
му назначению данного обстоятельства, исклю-

чающего преступность деяния, — доставление 
органам власти (промежуточная цель) и (не 
«или»!) пресечение возможности совершения 
задерживаемым новых преступлений (конечная 
цель). Уяснение логики законодательных пред-
писаний статьи 38 УК РФ «Причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступле-
ние», тем не менее позволяет С.Ф. Милюкову и 
Ю.В. Зуевой осмысленно, профессионально от-
ветственно интерпретировать соответствующие 
нормативные предписания, допуская причи-
нение смерти задерживаемому (с. 94), то есть 
не оказывающему насильственного сопротив-
ления и не вооруженному лицу (поскольку, как 
отмечалось выше, насильственное сопротивле-
ние и вооруженность задерживаемого образует, 
по мнению авторов, состояние необходимой 
обороны, а не задержания лица, совершивше-
го преступление), что вызывает вопросы в силу 
логической противоречивости соответствующих 
утверждений.

Значительное место в параграфе 5 «Иные 
обстоятельства, исключающие преступ
ность деяния» отведено проблемам опреде-
ления сфер применения обоснованного риска 
(с. 108) — правомерного поставления в опас-
ность охраняемых законом интересов в целях 
достижения общественно полезного или пре-
дотвращения общественно вредного результа-
та. Известно, что в зависимости от сферы при-
менения обоснованного риска в отечественной 
уголовно-правовой науке риск классифициру-
ется на профессиональный, хозяйственный, 
технико-эксплуатационный и т. д. Изучение за-
конодательной формулировки положений об 
обоснованном риске (ст. 41 УК РФ) позволило 
исследователям продемонстрировать возмож-
ности использования данного обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, для оцен-
ки поведения сотрудников правоохранительных 
органов в ситуации освобождения заложников 
(с. 102). Не вызывает сомнения утверждение 
С.Ф. Милюкова и Ю.В. Зуевой о том, что «риск 
не должен превращаться в авантюру, грозящую 
крахом и причинением серьезного вреда право-
охраняемым интересам» (с. 103). Однако слож-
но сказать, насколько способствует уяснению 
законодательных положений об обоснованном 
риске и устранению неясностей, которые воз-
никают при языковой интерпретации соответ-
ствующих нормативно-правовых предписаний, 
приведенный авторами в монографии пример 
«подмосковного боестолкновения» (с. 104).

Рассматривая положения статьи 42 УК РФ 
«Исполнение приказа или распоряжения», ис-
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РЕЦЕНЗИИ

следователи относят соответствующее обстоя-
тельство, исключающее преступность деяния, 
к частному случаю невиновного причинения 
вреда (с. 99). Приводимые в работе легко за-
поминающиеся читателю примеры исполнения 
приказа и распоряжения (с. 100) свидетель-
ствуют о творческом подходе С.Ф. Милюкова 
и Ю.В. Зуевой к выборке данных примеров из 
богатой эмпирической базы проведенного ими 
совместного исследования.

Параграф 5 «Иные обстоятельства, ис
ключающие преступность деяния» содержит 
не только обращение к определению условий 
правомерности обстоятельств, предусмотрен-
ных действующим УК РФ, но включает и краткий 
обзор обстоятельств, обсуждаемых в уголовно-
правовой доктрине, в числе которых — согла-
сие потерпевшего.

Как правило, в теории российского уголов-
ного права согласие потерпевшего признается 
обстоятельством, устраняющим общественную 
опасность и противоправность деяния, если оно 
дано лицом, способным отдавать себе отчет в 
своих действиях, в пределах его прав (т. е. толь-
ко при посягательстве на те блага и интересы, 
которые находятся в свободном распоряжении 
потерпевшего), было свободным волеизъявле-
нием и не преследовало общественно вредных 
целей. Однако авторы рецензируемого научно-
го труда выступают категорическими противни-
ками идеи «нельзя запрещать людям вредить 
самим себе» [3, с 404] и высказывают аргумен-
ты против введения в УК РФ нормы о причине-
нии вреда с согласия лица, способной породить 
не только дезориентацию правоприменителя 
(в чьи обязанности будет входить доказыва-
ние отсутствия согласия лица на совершение 
преступления в его отношении), но и массовое 
принуждение потерпевших (например, «при 
помощи коррумпированных эскулапов с их ар-
сеналом психотропных медикаментов и психо-
терапевтических приемов») к даче согласия на 
совершение преступления (с. 111—112).

Нельзя не отметить, что научные знания о 
содержании условий правомерности согласия 
потерпевшего и иных обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, не предусмотренных 
УК РФ, соединяются в настоящем издании с 
обобщенным практическим опытом зарубеж
ных государств — членов ЕАС (с. 113—114), 
который может представлять для читателя осо-
бенный интерес.

Рассматривая в качестве приоритетной за-
дачи вторичного правотворчества в уголовно-
правовой сфере сохранение сформированных 

в процессе кодификации отечественного уго-
ловного законодательства правовых институ-
тов, отраженных в системе его рубрикации, 
следует приветствовать отказ исследователей 
от идеи включения в институт обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, положений 
о невменяемости и недостижении возраста уго-
ловной ответственности субъекта преступле-
ния (с. 20). В то же время заслуживает внима-
ния предложение С.Ф. Милюкова и Ю.В. Зуевой 
перенести часть нормативных предписаний, со-
держащихся в главе 8 УК РФ «Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния», в главу 5 
УК РФ «Вина» и главу 7 УК РФ «Соучастие в 
преступлении» в целях оптимизации процесса 
правоприменения (с. 101). Подобное распреде-
ление указанных уголовно-правовых предписа-
ний по многоуровневым классификационным 
группам Общей части УК РФ (правовым инсти-
тутам) в зависимости от их целевого внутрио-
траслевого назначения произведено авторами 
в полном соответствии с юридикотехническим 
правилом систематизации нормативного ма
териала в границах кодифицированного уго
ловного закона [4, с. 82].

Помимо доктринальной интерпретации пред-
усмотренного действующим отечественным 
кодифицированным уголовным законом право-
вого материала и предложений по перераспре-
делению последнего, авторы монографии вклю-
чили в перечень исследовательских вопросов 
и создание новых юридических конструкций, 
направленных на совершенствование содержа-
ния и формы права, предложив вниманию чита-
теля соответствующие текстовые компоненты: 
модель части 3 статьи 38 «Причинение вреда 
при задержании лица, совершившего престу-
пление» (с. 95); модель статьи 381 УК РФ «За-
держание мнимого посягателя» (с. 88); модель 
статьи 391 УК РФ «Правомерная провокация» 
(с. 50—51) и др.

Многообразие излагаемых в монографии 
научных позиций как по проблематике необхо-
димой обороны и иных обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния, так и по вопросам, 
выступающим в качестве смежных (методологи-
ческая основа определения уровня латентности 
преступности в Российской Федерации (с. 10); 
типы правопонимания в отношении легального 
определения преступления в кодифицирован-
ном уголовном законе (с. 19); авторская оценка 
законодательно определенной степени тяжести 
ряда преступных деяний в действующем УК РФ 
(с. 67); концепция уголовно-процессуального 
законодательства, обеспечивающего действие 
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РЕЦЕНЗИИ

уголовно-правовых предписаний (с. 110) и мн. 
др.) способно оказать на читателя не только ин-
формационное воздействие, но и способство-
вать поиску и определению личностных смыс-
лов и ценностных отношений в сфере правового 
регулирования, в связи с чем совместный науч
ный труд С.Ф. Милюкова и Ю.В. Зуевой реко
мендуется рецензентом к прочтению.

Примечания

1. Милюков С. Ф. Обстоятельства, исключающие 
общественную опасность деяния. СПб.: Знание, 
1998.

2. Тихонова С.С. Уголовно-правовое регулирова-
ние посмертного и прижизненного донорства в Рос-
сийской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Н. Нов-
город, 2001.

3. Лазарев В.В. Запрет и дозволение как техни-
ко-юридические способы формулирования правовой 
нормы // Проблемы юридической техники / отв. ред. 
В.М. Баранов. Н. Новгород: Нижполиграф, 2000.

4. Тихонова С.С. Юридико-технические правила 
(требования), средства, приемы и методы (спосо-

бы) в механизме уголовно-правового регулирова-
ния // Механизм правового регулирования: история 
и современность: V Алексеевские чтения / отв. ред. 
В.Д. Перевалов. Екатеринбург: Изд-во УрГЮУ, 2019. 
Ч. 2.

References

1. Milyukov S.F. Circumstances that exclude the 
public danger of the act. Saint Petersburg: Znanie Publ., 
1998. (In Russ.)

2. Tikhonova S.S. Criminal law regulation of postmor-
tem and lifetime donation in the Russian Federation. Dis-
sertation... candidate of legal sciences. Nizhy Novgorod, 
2001. (In Russ.)

3. Lazarev V.V. Prohibition and permission as techni-
cal and legal ways to formulate a legal norm. Problems 
of legal technology / ed. V.M. Baranov. Nizhy Novgorod: 
Nizhpoligraf Publ., 2000. (In Russ.)

4. Tikhonova S.S. Legal and technical rules (require-
ments), tools, techniques and methods (methods) in the 
mechanism of criminal law regulation. Mechanism of le
gal regulation: history and modernity: V Alekseyev read
ings / ed. by V.D. Perevalov. Ekaterinburg: publishing 
house of the USUE, 2019. Part 2. (In Russ.)



Требования к рукописям статей, 
представляемым для опубликования в журнале 

«Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России»

Почтовый адрес:
603950, г. Нижний Новгород, Бокс-268,

Анкудиновское шоссе, д. 3,
Нижегородская академия МВД России (РИО).

Тел.: 8 (831) 421-73-21.
E-mail: rio_na@mvd.gov.ru

Сайт: на.мвд.рф

1. К опубликованию принимаются рукописи ста-
тей, соответствующие тематике Журнала.

2. Рукопись статьи должна содержать:
— универсальный десятичный код (УДК) 

(см.: http://teacode.com/online/udc/);
— сведения об авторе на русском и англий-

ском языках (ФИО полностью, ученая степень, 
ученое звание, должность, место работы, рабочий 
адрес, адрес электронной почты (данные сведения 
будут опубликованы), контактные телефоны);

— заголовок на русском и английском языках;
— аннотацию на русском и английском языках;
— ключевые слова на русском и английском 

языках;
— список библиографических ссылок на 

русском и английском языках (в журнале при-
нята затекстовая система библиографических ссы-
лок, оформленных в соответствии с ГОСТ 7.0.5—
2008, с размещением в тексте номера источника 
и страницы в квадратных скобках; использование 
подстрочных ссылок не допускается).

3. Статья объемом не более 12 машинопис-
ных страниц направляется в редакцию в распеча-
танном и электронном вариантах (в формате RTF), 
которые должны быть идентичны.

4. Текст статьи печатается гарнитурой Times 
New Roman, размер шрифта — 14, интервал — 
1,5. Поля — по 2 см с каждой стороны. Нумерация 
страниц обязательна.

5. Редакция оставляет за собой право осущест-
влять техническое редактирование (не меняющее 
смысла) авторского оригинала.

6. Если рукопись статьи одновременно направ-
ляется или была направлена в другое издание, 
либо была уже опубликована ранее, автор обязан 
сообщить об этом в редакцию.

7. Автор несет ответственность за точность ци-
тат, фамилий и имен, цифровых данных, дат, на-
личие сведений, запрещенных к опубликованию 
в открытой печати. После вычитки отпечатанного 
текста автор на последней странице собственно-
ручно пишет: «Рукопись вычитана, цитаты про-
верены (дата, подпись)».

8. При передаче в журнал рукописи статьи для 
опубликования презюмируется передача автором 
права на размещение текста статьи в сети «Интер-
нет» (на сайте Нижегородской академии МВД Рос-
сии, сайтах научных электронных библиотек).

9. Редакция не взимает платы за опубликование 
рукописей статей.


