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МЕДИАЦИЯ И НАКАЗАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация: Цель статьи – комплексное доктринальное исследование института медиации и его юридическое 
измерение. Для достижения данной цели проводится исторический анализ возникновения медиативных 
процедур в процессе формирования социального государства. Раскрыты проблемы реализации института 
медиации в современной правовой системе применительно к наказанию. Показана связь между процессом 
расширения предмета правового регулирования и медиативными процедурами в правовой системе. В статье 
использованы методы, необходимые для доктринального анализа медиации как правового института, а именно: 
формально-юридический, сравнительно-правовой и конкретно-исторический. Результатом исследования стал 
произведенный анализ исторического аспекта правового института медиации. Теоретическая значимость 
исследования заключается в разработке единой концепции медиации в контексте связи с наказанием. Обоснована 
необходимость понимания медиации как комплексного межотраслевого института в системе российского права. 
Практическая ценность состоит в оценке медиации как комплексного правового института для отечественной 
правовой системы в целом и судебной системы в частности.
Ключевые слова: наказание, медиация, правовая система, предмет правового регулирования, восстановительное 
судопроизводство, консенсус, делиберативная демократия.
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MEDIATION AND PUNISHMENT: THE PAST AND THE PRESENT

Abstract: The purpose of this scientifi c publication is a comprehensive doctrinal study of the institute of mediation 
and its legal dimension. The historical analysis of the formation of mediation procedures in the process of historical 
formation of the social state is carried out. The problems of implementation of the mediation institute in the modern legal 
system in relation to punishment are revealed. The connection between the process of expanding the subject of legal 
regulation and mediation procedures in the legal system is shown. The article uses the methods necessary for doctrinal 
analysis of mediation as a legal institution, namely: formal-legal, comparative-legal and specifi cally historical. The result 
of the study was an analysis in the historical aspect of legal institute of mediation. Theoretical signifi cance of the study 
lies in the development of a unifi ed concept of mediation in the context of punishment. The necessity of understanding 
mediation as a complex inter-sectoral institution in the domestic legal system is substantiated. The practical value lies in 
the assessment of mediation as a complex legal institution for the domestic legal system in general and for the judicial 
system in particular.
Key words: punishment, mediation, legal system, subject of legal regulation, restorative justice, consensus, deliberative 
democracy.
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Тема кандидатской диссертации: «Коллизии право-
вых актов и механизм их разрешений (теоретико-пра-
вовой аспект)». Является автором и соавтором более 
170 научных и методических работ, в том числе моногра-
фий: «Принцип законности в современной интерпретации» 
(2019); «Кризис права: история и современность» (2018).

Область научных интересов: общая теория права, 
социология права, эффективность правового регулирова-
ния, источники и формы права, правотворчество, филосо-
фия права, сущность права.

В современной российской юридической на-
уке тема медиации является весьма популярной 
[1, с. 68]. Однако большая часть дискуссий о про-
блемах медиации проходит в сфере частного пра-
ва, в основном в науке гражданского процесса: 
обсуждаются вопросы деятельности третейского 
суда, альтернативные способы разрешения иму-
щественных споров и т. п. При этом вопросы ме-
диации в публичном праве, проблемы связи при-
мирительных процедур и наказания требуют более 
детального исследования. Также в настоящее вре-
мя на уровне теории государства и права отсут-
ствует единая концепция медиации, объединяю-
щая понимание медиации как в публичном, так и в 
частном праве. По нашему мнению, одним из важ-
нейших условий создания данной концепции яв-
ляется доктринальное осмысление медиативных 
процедур в контексте наказания.

Причина отсутствия единой концепции медиа-
ции носит парадигмальный характер, а именно – 
связана с господством в отечественной правовой 
науке юридического позитивизма как типа право-
понимания. Медиация – это юридическая проце-
дура посредничества, предполагающая равенство 
субъектов. Поэтому методология современной 
теории и философии права, способная объяснить 
необходимость института медиации, должна быть 
связана с идеями равенства и свободы. Такие идеи, 
как правило, отсутствуют в нынешней отечествен-
ной теории государства и права, основанной на 
юридическом позитивизме советского периода, 
получившего меткое название в трудах академика 
Вл. С. Нерсесянца – «советский легизм».

Начиная с 30-х годов ХХ века юридический 
(легистический) позитивизм был официальным 
типом правопонимания, сформировавшийся в оте-
чественной доктрине узконормативный подход 
к праву (т. н. «советский легизм») рассматривал 
право и закон как синонимы. Право воспринима-
лось как воля господствующего класса, законы 
государства и такой подход (несмотря на деклара-
тивные заявления о единстве народа и власти) на 
практике исключал равенство власти и граждан. 
В отечественной науке было сформировано и до 
сих пор достаточно популярно понимание права 
как механизма или инструмента, при помощи ко-
торого государство регулирует поведение граж-
дан. Понятно, что такой подход не предполагает 
равенства субъектов, государственная власть рас-
сматривается в этом случае как некий Левиафан 
Томаса Гоббса.

Поэтому обосновать концепцию медиации 
представляется возможным лишь с позиции тео-
рии естественного права или иных непозитивист-
ских концепций. Между тем современная теория 
государства и права должна выполнять свою ме-
тодологическую и обобщающую роль, в данном 
случае это необходимо для того, чтобы институт 
медиации понимался как результат естественного 
развития общества, а не в качестве примера слу-
чайного заимствования отдельных норм из право-
вой системы иностранного государства.

В отечественной теории права идеи равенства 
находят свое воплощение в антипозитивистских 
доктринах, прежде всего речь идет о либертарно-
правовой теории Вл. С. Нерсесянца и коммуни-
кативной теории права А. В. Полякова. В первом 
случае акцент делается на формальном равенстве 
лиц, во втором – на взаимном признании субъек-
тов правовых отношений. Поэтому идеи «ком-
муникативной и либертарной теории права – это 
та методологическая база, необходимая для по-
нимания природы консенсуальных процедур в 
отечественном судопроизводстве» [2, с. 60–62]. 
В зарубежной философии права юридическое 
равенство и необходимость консенсуальных про-
цедур в современный исторический период обо-
сновано в дискурсивной теории Юргена Хабер-
маса, который «последовательно обосновывает 
идеи юридического равенства и необходимости 
демократических обсуждений» не только в рамках 
представительства, но и через демократию уча-
стия. Современный концепт демократии участия 
Хабермас называет делиберативной демократией, 
делая акцент именно на процедурах. Можно сде-
лать вывод, что для научного понимания медиации 
и участия граждан в применении права необходим 
именно антипозитивистский подход к праву, осно-
ванный на достижениях современной социологии 
и философии.

Для научного понимания необходимости ин-
ститута медиации в современной правовой си-
стеме применительно к наказанию необходим 
также учет исторического аспекта формирования 
консенсуальных процедур в ХХ–XXI вв. Поэтому 
нужно рассмотреть последовательность обоснова-
ния медиации в современном обществе как обще-
стве эпохи Модерна. В последние два столетия 
происходили значительные изменения в обществе, 
которые привели к формированию новых сфер 
правового регулирования в связи с модернизацией 
государства.
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В гуманитарных науках категория «модерниза-
ция» понимается в трех смыслах: прежде всего как 
синоним всех изменений в обществе; во-вторых, 
как процесс перехода от общества традиционного 
к обществу современному (обществу эпохи Мо-
дерна) и, в-третьих, как реформы развивающихся 
стран, направленные на изменение законодатель-
ства, экономики по образцу наиболее развитых 
обществ; такой аспект называют «догоняющей 
модернизацией» [3, с. 17]. В российской право-
вой науке сложилось несколько иное понимание 
термина «модернизация», чем в зарубежной юри-
спруденции. Отечественные правоведы употре-
бляют данный термин как синоним правовых и 
политических реформ, то есть как процесс совер-
шенствования отечественного права [4, с. 30–37]. 
Таким образом, когда отечественные правоведы 
употребляют категорию «модернизация», то это 
часто означает анализ изменений реформируемо-
го государства и права, между тем в зарубежной 
научной литературе в настоящее время категория 
модернизация «‘‘догоняющего’’ развития рас-
сматривается лишь как производная, вторичная 
категория, используется с уточняющими прилага-
тельными ‘‘неорганическая’’, ‘‘запаздывающая’’» 
[2, с. 60]. Без дополнительных уточнений термин 
«модернизация» понимается в более широком 
смысле, как характеристика эволюции развитых 
обществ в процессе перехода от традиционных об-
ществ к современным (обществам эпохи Модерна) 
и как дальнейшее общественное развитие. Такой, 
более широкий, аспект называют также «органи-
ческой модернизацией».

Потребность в медиации возникает именно в 
современный период по причине ряда соответ-
ствующих изменений в обществе. Специфика об-
щества эпохи Модерна обусловлена современной 
индустриальной экономикой, которая неизбежно 
разрушает нормы традиционного общества. Макс 
Вебер указывал, что ключевая категория, связан-
ная с модернизацией западного общества – это 
«рационализм» [5, с. 206–230]. Рационализм ха-
рактеризует все сферы европейского общества, от 
сферы экономики до сферы права.  Распростра-
нение рациональных отношений одновременно 
приводит к таким явлениям, как «потеря свободы» 
и «потеря смысла». В традиционном обществе 
право носило магический, иррациональный харак-
тер и было основано на религиозных запретах и 
авторитете. В обществе эпохи Модерна происхо-
дит переход к светскому праву и требуются новые 
формы солидарности. Рациональное право со вре-
менем разрушает этические критерии, связанные 
с правом, и основывается лишь на утилитарности. 
В этих условиях, для того чтобы в обществе не 
нарастало отчуждение, необходимо демократиче-
ское участие для обеспечения легитимности за-
кона. Необходимость медиации в обществе эпохи 
Модерна обосновывает в своих работах немецкий 
философ Аксель Хоннет. Он убедительно пишет, 
что необходимость участия граждан обусловлена 
потребностью личности в признании, а также ря-

дом неизбежных проблем, связанных с делегиро-
ванием своей воли представителям [6, с. 94].

Важнейшим фактором, влияющим на распро-
странение медиативных процедур в последние 
100 лет, является расширение предмета право-
вого регулирования, или «юридификация обще-
ства» [2, с. 56–62]. Расширение сферы право-
вого регулирования является одним из самых 
обсуждаемых вопросов в зарубежной науке. 
В отечественном правоведении данный процесс 
обозначается различными категориями, напри-
мер, «сверхрегулирование», «правовой взрыв», 
«правовой тоталитаризм» и рядом иных, но наи-
более распространенным как в российской, так и 
в зарубежной литературе является термин «юри-
дификация» [2, с. 56].

Данный процесс имеет долговременные исто-
рические причины. В зарубежной науке выделяют 
четыре исторических этапа юридификации запад-
ного общества. «Первоначально этот процесс был 
связан с периодом абсолютизма, когда позитивное 
право монополизировало право государственного 
принуждения за монархом, ослабив феодальное 
влияние. Затем происходит расширение правово-
го регулирования в связи с формированием ли-
берального правового государства, когда после 
буржуазных революций конституционное регули-
рование закрепляет политические и экономиче-
ские гарантии от вторжения власти. Третий этап 
связан с предоставлением гражданам всеобщего 
избирательного права, что, естественно, расшири-
ло сферу позитивного права. Наконец, четвертый 
этап юридификации обусловлен формированием 
социального государства» [2, с. 57]. Расширение 
сферы правового регулирования, таким образом, 
обусловлено эволюцией общества.

Юридификация приводит к различным послед-
ствиям в обществе, среди которых, в первую оче-
редь, позитивные изменения. Главное позитивное 
изменение в обществе заключается в уменьшении 
экономических конфликтов в связи с выполнением 
государством социальных функций. Закон здесь 
выступает средством предотвращения и разреше-
ния юридических конфликтов. Также положитель-
ное значение процесса юридификации заключает-
ся в увеличении гарантий прав и свобод личности.

Однако регулирование законами большинства 
общественных отношений в социальном госу-
дарстве после Второй мировой войны привело и 
к негативным явлениям. В качестве таковых сле-
дует указать уменьшение эффективности пра-
ва, несмотря на его количественное увеличение, 
а также избыток позитивного права, что вызывает 
сложности правового регулирования. Юридифи-
кация общества, регламентация большинства от-
ношений позитивным правом приводит к тому, что 
законы становятся слишком сложными и формаль-
ными для граждан. Непонимание смысла юриди-
ческих процедур приводит к кризису легитимно-
сти правовой системы.

Расширение правового регулирования приво-
дит к феномену, который получил название «био-
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политика» и стал предметом исследования в ра-
ботах Мишеля Фуко и Джорджио Агамбена. Ка-
тегорию «биополитика» ввел в научный оборот 
французский ученый Мишель Фуко: «биополити-
ка – это политика над телом человека, политика 
суверенитета государства над телесностью, пол-
ная власть» [7, с. 128]. Современное государст-
во – это лагерь с дисциплинарными практиками, 
где Левиафан власти осуществляет так называе-
мую «биополитику» через юридические механиз-
мы исключений и чрезвычайного положения. Та-
ким образом, главнейшей задачей для современной 
юридической науки является исследование фило-
софско-правовой проблемы чрезвычайного поло-
жения и тех исключений, посредством которых 
режим законности в современных правовых си-
стемах теряет свое действие. В своих трудах Фуко 
использует классическую идею суверенитета, где 
основным правом суверена было право на жизнь и 
смерть своих подданных. Однако это право прин-
ципиально асимметрично – только право убивать 
позволяет реализовать суверенное право распоря-
жаться жизнью. Это означает то, что сущность су-
веренной власти может быть выражена формулой: 
«заставить умереть или позволить жить» [8, с. 68]. 
В XX веке, по мнению Фуко, это суверенное право 
превращается в свою противоположность: «заста-
вить жить или позволить умереть».

Фуко указывает, что формирование биополи-
тики происходило в течение нескольких столетий. 
В XVII–XVIII вв. тема жизни попадает в политику 
как тема для обсуждения. Именно в этот истори-
ческий период происходит формирование новой 
техники власти, направленной на «тело граждани-
на». Французский философ пишет о «…дисципли-
нарных инструментах, с помощью которых власть 
не подавляет, а именно, производит индивидов. 
К этим инструментам относятся: распределение 
индивидуальных тел в пространстве (в местах 
так называемой ‘‘дисциплинарной монотонно-
сти’’ – казармах, колледжах, мануфактурах, ра-
ботных домах, тюрьмах); дрессура и муштра, 
призванные одновременно увеличить экономиче-
скую полезность тела и его политическую ‘‘по-
слушность’’, непрерывное наблюдение (принцип 
‘‘паноптизма’’); экзамен, позволяющий классифи-
цировать индивидов и помещать их на различные 
иерархические уровни» [7, с. 69] и т. д. В иссле-
дованиях, посвященных биополитике, Фуко ука-
зывает, что именно в рамках техники конца XVIII 
– начала XIX в. все эти способы осуществления 
власти над телом гражданина обогащаются до-
полнительными приемами. В этот исторический 
период формируется «массофицирующая биопо-
литика», обращенная к «человеку-роду», к мно-
жественности людей, составляющей «глобальную 
массу, подверженную общим процессам жизни, ка-
ковы рождение, смерть, воспроизводство, болезнь 
и т. д.» [7, с. 115]. Главная особенность биополити-
ки не заменяет методы, связанные с дисциплиной, 
а соединяет их со своими. Это связано с различны-
ми уровнями, на которых действуют дисципли-

нарные и биополитические механизмы: с одной 
стороны – ряд «население – биологические про-
цессы – регулирующие механизмы государства», 
с другой – ряд «тело – организм – дисциплина – 
институты» [7, с. 128].

Современный итальянский ученый Джорджио 
Агамбен формирует концепцию философско-
правового характера по отношению к категории 
«чрезвычайное положение», используя идеи Фуко. 
По мнению Агамбена, чрезвычайное положение, 
закрепленное в современном законодательстве, 
производно от устройства Древнего Рима. Гаран-
тии прав человека и режим законности действуют 
в современном государстве, лишь когда нет чрез-
вычайной ситуации, что напоминает полномочия 
римских правителей, которые становились неогра-
ниченными во время смуты или войны. Агамбен 
делает вывод: «в центре конституционной за-
конности ‘‘прячется’’ абсолютный суверен, ко-
торый контролирует применение или отказ от 
применения нормы права. Парламентская демо-
кратия – лишь маска Левиафана, а ‘‘чрезвычай-
ное положение’’ не является простой ошибкой в 
функционировании демократического государ-
ства» [9, с. 128–140].

Агамбен раскрывает исторический процесс 
развития института чрезвычайного положения, 
когда со временем исключение настолько рас-
пространилось, что стало правилом. Например, 
нацистский режим после захвата власти не от-
менил Конституцию Веймарской республики, но 
объявил чрезвычайное положение, которое затем 
продлевалось вплоть до 1945 года. Франция и Бри-
тания как противники Германии постоянно рас-
ширяли применение чрезвычайного положения. 
В XXI веке ответ демократических государств 
(в первую очередь, США, Великобритании и Ав-
стралии) на теракты 11 сентября 2001 года иллю-
стрирует и подтверждает концепцию Агамбена: 
«...‘‘чрезвычайное положение’’ фактически было 
введено, хотя и неявным образом. Ряд законов 
ограничил права и свободы и усилил надзор за 
гражданами и иностранцами, а применение право-
вых процедур и международных договоров к до-
просам, арестам и тюремным заключениям было 
на практике аннулировано действиями исполни-
тельной власти. Помимо прочего, чрезвычайное 
положение в рамках ‘‘войны с террором’’ было 
установлено на весь срок ‘‘войны’’, то есть на не-
определенный период времени» [9, с. 36]. Таким 
образом, исключение уже становится правилом, 
а норма, наоборот, исключением.

Чрезвычайное положение, как отмечает Агам-
бен, должно пониматься именно как юридиче-
ская конструкция, хотя многие юристы отрицают 
правовую сущность этого явления, при этом его 
специфика заключается в том, что «чрезвычай-
ное положение предстает здесь как правовая фор-
ма того, что правовой формы иметь не может» 
[9, с. 34]. Чрезвычайное положение действу-
ет через исключения, причем это относится не 
только к временному «упразднению права», но и 
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к пространственному «отрезанию» определенной 
территории государства. В связи с феноменами 
юридификации и биополитики в современном 
обществе актуальность приобретает правовой ин-
ститут медиации применительно к проблемам на-
казания.

Указанные выше явления приводят к отчуж-
дению граждан от правовых институтов, так как 
юридификация приводит к формализму закона, 
когда граждане не участвуют в принятии юриди-
ческих решений и не понимают их смысл. Совре-
менный норвежский криминолог Н. Кристи рас-
крывает эту проблему и говорит о «конфликтах 
как о собственности». Кристи указывает на «не-
обходимость участия в принятии решений самим 
сторонам конфликтов». Это прежде всего меди-
ация применительно к уголовному праву, иными 
словами – «восстановительное правосудие», ког-
да, за исключением тяжких преступлений, жерт-
ва преступления является участником уголовного 
судопроизводства. Эта процедура направлена на 
то, чтобы личность чувствовала свое признание 
в качестве равного другим, а это является осно-
ванием для признания легитимности права са-
мой личностью, ведь как справедливо указывает 
Ф. Фукуяма, «потребностью каждого человеческо-
го существа является признание его достоинства» 
[10, с. 19]. Актуальность медиации в уголовном 
праве возрастает именно в современный период, 
так как в связи с расширением сферы правового 
регулирования в ХХ веке происходит увеличение 
количества составов преступлений, в связи с чем 
практически любой гражданин может быть объ-
явлен преступником и изолирован от общества. 
Поэтому Н. Кристи использует в отношении госу-
дарств с большим количеством составов уголов-
ных преступлений термин «опасное государство» 
[11; 12, с. 19] и предлагает программу медиации в 
уголовном и уголовно-исполнительном праве.

Итак, на основе проведенного исследования 
можно сделать вывод о необходимости доктри-
нального формирования концепции медиации в 
отечественной юриспруденции на уровне общей 
теории государства и права. Прежде всего меди-
ация необходима для поддержания легитимности 
закона в обществе, так как если в традиционном 
обществе право легитимировалось посредством 
религии, то в условиях светского государства необ-
ходима легитимация через демократические про-
цедуры. Невозможность идентифицировать себя 
в современном социальном государстве с каким-
либо сословием или иной социальной группой 
приводит к одиночеству и отчуждению от пози-
тивного права, но при этом возникает потребность 
в новых формах солидарности. Медиативные про-
цедуры имеют исторические причины, которые 
связаны с феноменом формирования современно-
го общества. Расширение предмета правового ре-
гулирования приводит к воздействию на большин-
ство общественных отношений правовых норм, 
которые заменяют в социальном государстве иные 
общественные правила. В связи с этим возникает 

проблема обеспечения гарантий прав личности и 
замена законности целесообразностью. Режим, 
полностью контролирующий жизнь человека, 
используя категории М. Фуко, становится «био-
политическим». Если в традиционном обществе 
(в европейских странах этот период заканчива-
ется в ХХ веке) позитивное право занимает не-
большую нишу в регламентации общественных 
отношений, то при переходе к современному об-
ществу эпохи Модерна, по сути, замещает собой 
иные регуляторы.

Сам по себе процесс расширения сферы дей-
ствия закона неизбежен в условиях социального 
государства и направлен на защиту прав личности. 
Однако при этом процесс прогрессирующего ра-
ционализма, связанный с экспансией права, при-
водит к феномену «стальной клетки» (категория 
М. Вебера), когда в социальном государстве у 
граждан меньше свободы, чем у рабов Древнего 
Египта [4]. Необходимость медиации в условиях 
современного государства и общества связана с 
делегированием прав граждан компетентным пу-
бличным органам и должностным лицам. Аксель 
Хоннет отмечает, что «необходимость участия 
граждан обусловлена потребностью личности в 
признании, а также рядом неизбежных проблем, 
связанных с делегированием своей воли предста-
вителям» [6]. Участие граждан в юридических 
процедурах без делегирования своих прав позво-
ляет преодолеть проблему исключений в праве, 
которые формируют режим чрезвычайного поло-
жения в современных правовых системах. Воз-
можность выбора неформальных процедур позво-
ляет гражданам выражать свои интересы, которые 
не будут искажены процедурой передачи воли.

Таким образом, необходимость развития меди-
ативных процедур в российской правовой систе-
ме актуальна как в отраслях частного права, так 
и в публичных правоотношениях.
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С конца XIX – начала XX в. во всех отраслях 
научного познания установилась парадигма, опи-
рающаяся на исторический материализм. Этот 
подход убедительно показал свои преимущества 
в дальнейшем, однако в современной информаци-
онной среде все чаще слышны удивительные, на 
первый взгляд, утверждения, что «материализм 
доказал свою несостоятельность». Объективными 
основаниями для этого мировоззренческого сдвига 
являются изменения, произошедшие в конце XX в. 
в экономическом укладе и социальной структуре. 
В общественно-политической сфере этим измене-
ниям соответствует целый ряд явлений, которые 
иногда связывают с наступлением т. н. «постсеку-
лярного» мира [1, с. 541–548], но которые по сути 
являются разными проявлениями реакции: увели-
чение «альтернативных» псевдонаучных теорий, 
которые вырастают на фоне растущего недоверия 
к «официальной» науке, растущая популярность 
религиозных и разных оккультных учений и т. п. 
В рамках юридической науки на этом фоне все 
чаще исследователи склоняются к трактовке пра-
вового регулирования общественных отношений, 
государственно-политических и правовых инсти-
тутов с позиций идеализма – как объективного, 
так и субъективного. Примерами субъективного 
идеализма могут быть разнообразные попытки 
преувеличить фактор личности и свести те или 
иные изменения к влиянию или воле конкретно-
го лица. Объективный идеализм гораздо опаснее, 
проявляется в абстрагировании от материальных 
оснований рассматриваемых процессов и попыток 
изучать выделенные абстракции сами по себе.

Исследователь, стоящий на идеалистических 
методологических основаниях, неизбежно допу-
скает серьезные ошибки в трактовке изучаемого 
предмета. И это проявляется даже в хороших ис-
следованиях, где автор проводит огромную работу 
по обработке источникового и историографическо-
го материала, вдумчиво стремится выстроить це-
лостную концепцию становления и ранних этапов 
эволюции правовой системы. Речь идет в данном 
случае об исследовании Д. А. Савченко «Защи-
та политического строя и безопасности русского 
средневекового государства X – первой половины 
XVII вв.: историко-правовое исследование» [2], ко-
торое рассматривается в рамках статьи как частный 
случай общей тревожащей тенденции в юридиче-
ской науке. В рамках статьи, основывающейся на 
отзыве официального оппонента, будет показано, 
как элементы идеалистических методологических 

оснований приводят к искажениям рассматрива-
емого материала и ошибкам в выводах.

Выявление и противодействие различным угро-
зам общественной и государственной безопас-
ности в современной РФ получают все большее 
значение и нередко выделяются в качестве само-
стоятельных направлений научных исследований, 
приоритетных по отношению ко многим другим 
направлениям исследовательской работы. В этом 
отношении тема исследования Дмитрия Алек-
сандровича Савченко отвечает обеспокоенности 
представителей государственной власти и значи-
тельной части общества, которая усиливается на 
фоне растущей внутренней и внешней нестабиль-
ности. С научной точки зрения эта тема имеет еще 
большую актуальность, представляя целостную 
концепцию ранних стадий становления правовых 
средств защиты политического строя и безопас-
ности русского государства. Благодаря историко-
правовому подходу автор может показать тенден-
ции, заложенные в рамках конкретных институтов 
на определенном этапе их становления, и возмож-
ности использования до сих пор нереализованного 
потенциала. Кроме того, тщательное рассмотрение 
существовавших в прошлом моделей правовых 
средств защиты политического строя позволяет 
расширить взгляд современного законодателя на 
возможное правовое регулирование этой сферы. 
Еще один аспект научной актуальности темы ис-
следования Д. А. Савченко заключается в обра-
щении к исследованию крайне сложного периода 
отечественной истории, в трактовках которого 
углубляется расхождение между исторической и 
историко-юридической науками. В этом отноше-
нии диссертационное исследование Д. А. Савчен-
ко является попыткой свести воедино некоторые 
выводы историков и историков права, сформиро-
вав целостную концепцию, отвечающую совре-
менному состоянию науки.

Определение предмета исследования, сформу-
лированное Д. А. Савченко («тенденции и зако-
номерности формирования и развития правовых 
средств защиты политического строя и безопас-
ности» русского государства в рамках заявлен-
ных хронологических рамок) [2, с. 14–15], явля-
ется удачным, поскольку такой подход позволяет 
изучать систему правовых средств не в статике, 
а в процессе становления. Это позволило автору 
реализовать принцип историзма, выявляя кон-
кретно-исторические особенности рассматрива-
емых правовых институтов.
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В качестве методологической основы исследо-
вания заявлен диалектический подход к познанию 
окружающей действительности, в связи с чем в 
работе Д. А. Савченко последовательно выявляют-
ся противоречия и обусловленные ими тенденции, 
системные связи, прослеживаются этапы станов-
ления отдельных правовых институтов. Однако 
вопрос о том, какая диалектика применяется – иде-
алистическая или материалистическая, – остается 
открытым. При рассмотрении указанных автором 
методологических позиций вызывает возражения 
попытка автора заявить об особом историко-пра-
вовом методе [2, с. 19]. При описании этого ме-
тода он ссылается на работу Т. К. Агузаровой и 
А. И. Чучаева, где речь идет о принципе истори-
зма [3, с. 7]. Принцип следует рассматривать как 
более общую категорию, поскольку один и тот же 
принцип может определять особенности несколь-
ких разных методов. В этом смысле действительно 
правильно будет говорить о принципе историзма, 
который должен учитываться при применении 
ряда других методов: структурно-функционально-
го, сравнительно-правового, атрибутивного анали-
за и др.

Исследование построено на очень обшир-
ной источниковой и историографической базах. 
По тексту работы видно, что Д. А. Савченко хо-
рошо осознает ограниченные возможности ре-
конструкции системы правовых средств защиты 
политического строя только на основе сохранив-
шихся памятников права, поэтому справедливо 
подчеркивает значение таких источников инфор-
мации, как летописи и актовый материал. Широко 
используется автором еще одна группа нарратив-
ных источников – записки иностранцев.

Богатая историографическая традиция ис-
пользуется автором в полной мере, хотя следует 
заметить, что Д. А. Савченко недостаточно вни-
мания уделил разграничению методологических 
различий подходов к изучению рассматриваемых 
проблем. Используя работы, например, дорево-
люционных авторов, необходимо применять тот 
же принцип историзма, то есть учитывать ограни-
ченность методологических позиций этих авторов 
и известной им источниковой базы. В советский 
период был существенно расширен и уточнен с 
источниковедческих позиций круг доступных ис-
точников, значительно улучшилось качество мето-
дологических подходов, в связи с чем в большин-
стве случаев невозможно рассматривать работы, 
например, дореволюционных историков права и 
советских исследователей в качестве равнозначи-
мых. Приводя позиции одних и других, необходи-
мо при этом учитывать принципиальные различия 
обеих школ, однако в тексте работы этот подход не 
реализуется.

Эта особенность подхода к историографии про-
является и в концептуальных вопросах. Например, 
в целом можно согласиться с трактовкой становле-
ния протогосударственного образования, получив-
шего в историографии название Киевская Русь. 
При этом простых отсылок к нескольким выбо-

рочным работам М. Д. Приселкова, А. А. Горско-
го и И. Д. Беляева, конечно, мало. В современной 
науке продолжаются споры по этой проблеме, по-
этому хотя бы кратко следовало определить основ-
ные группы аргументов в пользу высказываемой 
концепции, включая данные других наук: прежде 
всего, археологии, топонимики, лингвистики и др. 
Или сослаться на исследования, в которых различ-
ные аргументы приведены в достаточно система-
тизированном виде.

Новизна исследования Д. А. Савченко для 
историко-правовой науки заключается в создании 
целостной концепции становления и эволюции 
системы правовых средств защиты политиче-
ского строя и безопасности русского средневеко-
вого государства в период X – первой половины 
XVII вв. Формальные основы для защиты полити-
ческого строя в отечественной правовой традиции 
появляются относительно поздно, в связи с чем ис-
следования, посвященные противодействию анти-
государственной деятельности, преимущественно 
опирались на правовые акты XVI–XVII вв. За счет 
расширения хронологических рамок Д. А. Савчен-
ко удалось по-новому взглянуть на эту проблему, 
выявив правовые средства, применявшиеся на 
ранних этапах становления русской государствен-
ности в X–XV вв.

В процессе раскрытия темы автором был сфор-
мулирован ряд положений, представляющих ин-
терес для современной историко-правовой науки. 
В частности, Д. А. Савченко разработана концеп-
ция происхождения института наказания в древ-
нерусском праве, согласно которой этот институт 
складывался из нескольких элементов: 1) изгнание 
(осуждение с конфискацией); 2) месть (под кото-
рой диссертант понимает кару, исходящую от бога 
и реализуемую обществом); 3) жертвоприношения 
[2, с. 31].

Очевидным достоинством исследования 
Д. А. Савченко является стремление выявить ран-
нюю стадию становления института наказания в 
связи с охраной политического строя. Автор вы-
страивает подробную теоретическую модель про-
цесса становления [2, с. 55–59]. В качестве реко-
мендации можно добавить, что эту модель было 
бы хорошо сопровождать фактическим материа-
лом, обращение к которому могло бы послужить 
аргументацией для этой модели, а ссылки на эт-
нографический материал лучше было бы давать 
по современным исследованиям, использующим 
методики, отвечающие современному состоянию 
науки, вместо обращения к работам XIX – начала 
XX вв. 

В общем взгляде на систему древнерусско-
го права полностью поддерживаю стремление 
Д. А. Савченко выявить подсистемы, отражающие 
конкретно-исторические особенности рассматри-
ваемого этапа становления правовой традиции, 
в противовес распространенному стремлению 
систематизировать древнерусское право по от-
раслевому критерию. В этом отношении Дмитрий 
Александрович оперирует понятием «норматив-
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ные подсистемы», а контекст работы позволяет 
предполагать, что эти подсистемы автор связывает 
с разными этническими общностями (славянски-
ми и финноязычными) и их правовыми традиция-
ми [2, с. 59]. Здесь нужно обратить внимание, что 
критерий отнесения к национальным общностям 
в средневековье не являлся актуальным, поэтому, 
видимо, подход автора следует расширить и уточ-
нить (например, более уместно будет говорить о 
корпоративных общностях с их особыми подси-
стемами права), хотя вполне допускаю, что спе-
цифика работы не предполагала его полное рас-
крытие на страницах диссертации.

Представляет интерес идея о мерах безопасно-
сти, которые обособляются от наказания и пред-
ставляют собой ослепление политических оп-
понентов, их опалу, ссылку и убийство [2, с. 31]. 
Действительно, многочисленные известные нам 
случаи такого рода политических расправ невоз-
можно рассматривать в качестве мер наказания, 
поскольку они, очевидно, противоречат извест-
ной для того времени системе наказаний. Логич-
ным развитием этой мысли явилось вычленение 
диссертантом отдельной группы мер пресечения, 
к которым им были отнесены тюремное и мона-
стырское заключение, отдача «за пристава» и «на 
поруки». Возможно, эта группа может быть обна-
ружена и в более ранний период (если рассмотреть 
заточение «в поруб», тем более что сам Д. А. Сав-
ченко в одной из своих работ рассматривает эту 
меру ответственности [4, с. 152–153]).

Также научный интерес представляет трактов-
ка крестного целования как публичного квази-
договора [2, с. 33]. Под квазидоговором обычно 
понимают отношение, которое порождает послед-
ствия, как будто бы был заключен договор. В этом 
смысле, прежде всего, могут быть привлечены до-
говорные грамоты Новгорода с князьями, которые 
как раз представляют такой тип отношений между 
населением, членами городской общины и при-
глашаемым князем. Однако в московской право-
вой традиции таких очевидных свидетельств до-
говорных отношений нет. Нельзя исключать того, 
что некоторые элементы договорных отношений 
существовали и в московской правовой традиции, 
но в этом отношении необходима дополнительная 
исследовательская работа по выявлению таких 
элементов и установлению степени их значимо-
сти. К сожалению, договорные грамоты с князья-
ми как особая группа источников права в работе 
Д. А. Савченко практически не представлена.

В результате имеющих внутреннюю логику 
построений Д. А. Савченко приходит к формиро-
ванию «самостоятельного механизма правовой 
охраны общественных отношений», в структу-
ре которого он выделяет три основных элемента: 
1) акт закрепления охраняемых отношений (до-
говорное обязательство, присвоение охраняемого 
статуса, установление правового режима, удовлет-
ворение требования о признании субъективного 
права); 2) основание принуждения (факт, содер-
жащий признаки состава правового нарушения 

или правовой угрозы, способы и формы их уста-
новления); 3) содержание принуждения (меры 
ответственности и меры безопасности) [2, с. 73]. 
Новым и интересным взглядом является рассмо-
трение установления определенных правовых ре-
жимов как имеющих особую охранительную роль. 
При этом Д. А. Савченко выявляет несколько их 
разновидностей: персональные, предметные, тер-
риториально-объектные, временные комплексные 
ситуативные режимы [2, с. 72].

В целом Д. А. Савченко удалось достаточно 
глубоко проникнуть в изучаемый предмет, пред-
ложить целостную авторскую концепцию ста-
новления и эволюции правовых средств защиты 
политического строя и безопасности русского 
средневекового государства в период X – первой 
половины XVII вв. При этом, будучи убежден в 
том, что развитие науки возможно только через 
основательную критику существующих иссле-
дований, считаю необходимым особо выделить 
критические замечания, которые должны способ-
ствовать научной дискуссии и дальнейшему уточ-
нению представлений о рассматриваемой теме.

Наиболее серьезное замечание связано с опре-
делением методологического основания исследо-
вания Д. А. Савченко, и его следует раскрыть под-
робно, поскольку эта особенность методологии 
имеет своим следствием целый ряд неудачных, 
на мой взгляд, трактовок конкретного материала. 
Так, Дмитрий Александрович пишет, что «согла-
сие сторон (добровольное или вынужденное) при-
давало основанному на договоре политическому 
строю дополнительную устойчивость» [2, с. 71]. 
Действительно, на ранних этапах становления го-
сударственности консенсус ряда общественных 
групп (не всех, а обладающих реальным экономи-
ческим влиянием) имел принципиальное значение 
для признания существующей власти, позднее 
правящие группы стремились хотя бы придать 
своей власти такую видимость, оформить ее через 
соответствующие процедуры (например, извест-
ные случаи приглашения князей по соглашению 
с верхушкой городской общины, позднее не ме-
нее яркие примеры дает деятельность Ивана IV). 
Но, на мой взгляд, является серьезной ошибкой 
делать обобщение и полагать, что политический 
строй был основан на некоем общественном до-
говоре. Если даже мы можем в конкретных исто-
рических обстоятельствах увидеть какой-то до-
говорный процесс, важно уточнить – в результате 
компромисса каких общественных групп проис-
ходит легитимация конкретных политических фи-
гур. Ни в одном случае мы не сможем найти обще-
ственный договор в полном смысле этого слова, 
предполагающий консенсус всего общества. Даже 
в условиях Смуты начала XVII в. земские соборы, 
отражая настроения значительной части русского 
общества, встречали противодействие со стороны 
отдельных общественных групп (и это, возмож-
но, период наибольшего национального единения 
русского общества в рассматриваемых рамках X–
XVII веков).
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Отсюда вытекает основной недостаток иссле-
дования: государство рассматривается само по 
себе, в отрыве от его социальной сущности, от 
решения вопроса, чей интерес реализуется через 
государственное принуждение. Это идеалистиче-
ский подход. В связи с этим некоторые аспекты за-
щиты политического строя полностью выпали из 
сферы внимания диссертанта. Например, все мно-
гообразие классовой борьбы, в т. ч. внутри класса 
феодалов между разными его группами. При этом 
Д. А. Савченко успешно пользуется сравнитель-
но-правовым методом, основываясь на признании 
«общей логики становления права как социально-
го явления в период перехода от общинно-родово-
го строя к классовому» [2, с. 42]. Следовательно, 
логика развития государственно-политических и 
правовых моделей, находящаяся в прямой зависи-
мости от классовых отношений, хорошо знакома 
диссертанту. Вероятно, он сознательно или бес-
сознательно избегает поднимать вопросы классо-
вой борьбы, находясь под воздействием господ-
ствующей сейчас идеологической парадигмы.

В соответствии с идеалистическим подходом 
автор преувеличивает объективно присущее по-
литическому строю свойство самоорганизации 
общества для решения общих задач, игнорируя 
другой важнейший компонент: на всем протя-
жении рассматриваемого периода политическая 
власть выступает как средство принуждения, обе-
спечивая изъятие прибавочного продукта в поль-
зу правящего меньшинства. Это не исключающие 
друг друга концепции: власть носит классовый ха-
рактер, но при этом реализует и некоторые функ-
ции, полезные для широких слоев населения, чем 
оправдывает свое существование в их глазах. На-
пример, это сочетание разных элементов хорошо 
видно в договорных грамотах с князьями: князь 
приглашается для выполнения военной и судебной 
функций, при этом для городской общины очевид-
но, что у князя есть и другие интересы, которые 
пытаются ограничить через ряд запретов, вклю-
чаемых в состав грамоты (приобретение земель-
ных участков на территории городской общины, 
приобретение зависимых людей, самостоятельная 
торговля с Немецким двором и т. п.) [5, с. 9–12, 15 
и др.]. Тем не менее та же группа источников – до-
говорные грамоты – показывает, что устанавлива-
емые запреты постоянно нарушались (например: 
«А что твои брат отъял был пожне у Новагорода, 
а того ти, княже, отступитися: что новгородцев, 
то новгородцев; а что пошло князю, а то княже») 
[5, с. 10] в борьбе за возможность эксплуатировать 
постоянно упоминаемых в договорных грамо-
тах холопов, закладников, половников, смердов. 
В результате в договорных грамотах новгородское 
вече и княжеская власть взаимодействуют как два 
феодала, борющиеся за возможность изымать при-
бавочный продукт.

Дальше идеалистическая методологическая 
позиция проявляется в некритичном доверии 
к установлениям международного соглашения 
[2, с. 83–84], в результате чего Д. А. Савченко при-

ходит к выводу, что в период XIII–XVII вв. отказ 
от обращения пленных в рабство стал общеприня-
тым между христианами. Однако многочисленные 
факты обращения пленных и мирного населения 
в несвободное состояние противоречат такому 
подходу не только применительно к рассматрива-
емому периоду – даже во время Северной войны 
мы видим эту практику. Говоря о войне, в другом 
месте Д. А. Савченко цитирует М. А. Таубе («сред-
невековые войны… суть по общему правилу 
войны из-за права»). При этом даже те современ-
ные исследователи, которые применяют цивилиза-
ционный подход, трактуют войны, прежде всего, 
как средство присвоения прибавочного продукта 
(и рабов как концентрированного прибавочного 
продукта) [6, с. 44]. Д. А. Савченко здесь вновь 
следует за теми идеалистическими концепциями, 
которые неоправданно преувеличивают значение 
права в социальной жизни.

Идеалистический подход приводит к невоз-
можности увидеть некоторые существенные 
противоречия внутри изучаемой системы право-
отношений. Например, Д. А. Савченко ясно дает 
понять, что исходит из наличия неких «исходных 
социальных принципов добра, доверия и возмезд-
ности» [2, с. 49, 65 и др.], которые лежат в основе 
правового регулирования. При этом нигде в работе 
не показано, как эти «принципы» проявляют себя 
в праве – именно как принципы, а не просто от-
дельные совпадения. По сути, автор игнорирует 
обусловленность правовых представлений соци-
ально-экономическим базисом, исходит из иде-
алистического взгляда на право. Д. А. Савченко 
ссылается для обоснования этих «принципов» на 
Ульпиана, но нужно понимать, что Ульпиан гово-
рил о том, каким он хотел бы видеть право, пре-
красно понимая все несовершенство современной 
ему системы правового регулирования. В частно-
сти, те же стоики, к которым принадлежал Уль-
пиан, считали неправильным рабское состояние 
человека, но имели дело с правом рабовладель-
ческого общества. Конечно, называя право искус-
ством доброго и справедливого, Ульпиан не имел 
в виду рабовладельческое действующее право, он 
говорил об идеальной модели, к которой следует 
стремиться. 

В результате Дмитрий Александрович форму-
лирует следующее положение: «Механизм право-
вой охраны общественных отношений формиро-
вался вокруг социального принуждения, которое 
в результате упорядочения получало форму при-
нуждения легитимного (правового). Его главный 
отличительный признак – соответствие господ-
ствовавшему в обществе на определенном этапе 
его развития представлению о справедливости» 
[2, с. 66]. Но откуда в классовом обществе возьмет-
ся некое общее представление о справедливости? 
Как тогда рассматривать восстание крестьян или 
посадских жителей? Например, московское вос-
стание 1648 г., которое было открыто направлено 
против существующей политической модели и ее 
ключевых фигур: на чьей стороне здесь справед-
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ливость? Носители власти отражают ее? Или вос-
ставшие? А ведь в составе восставших мы видим 
разные социальные силы, имевшие разные эконо-
мические и политические требования – у них тоже 
было некое общее представление о справедливо-
сти? И в этом смысле Д. А. Савченко правильно 
ссылается на исследование Н. М. Золотухиной, но 
не замечает, что она выявляет представления жи-
телей московского государства XVI в. о «высшей 
справедливости», с которой действующее право 
имеет существенные расхождения. Полагаю, что 
автору следовало конкретизировать, представле-
ния какой классовой группы о справедливости 
кладутся в основу правового регулирования в каж-
дом конкретном случае.

В результате Д. А. Савченко приходит к ло-
гичному тезису о «справедливом принуждении», 
которое «образует фактическое волевое содержа-
ние специализированных правоохранительных 
средств». То есть, например, вся репрессивная де-
ятельность феодального государства по подавле-
нию народных движений объявляется справедли-
вой. Охранительный потенциал таких построений 
понятен, но привести он может (и на исторических 
примерах мы это постоянно видим) только к кон-
сервации существующей системы, объективно 
препятствуя ее дальнейшему совершенствованию. 
Соответственно, методологические основания 
автора можно еще скорректировать, определив 
их не просто как идеалистические, а как консер-
вативно-идеалистические. На мой взгляд, здесь 
проявляется фактор воздействия на исследователя 
конкретно-исторических обстоятельств, в т. ч. по-
литической ситуации, поскольку в современной 
РФ существует определенный запрос со стороны 
властных институтов, и сам информационный фон 
в официальном медиапространстве все чаще по-
рождает подобные консервативные и идеалисти-
ческие методологические подходы.

Эта методологическая слабость проявляет-
ся и в ряде более частных случаев. Например, 
Д. А. Савченко предполагает, что «посредством 
вечевых собраний население Руси формировало 
свою волю по главным социальным и политиче-
ским вопросам и поддерживало соответствующую 
модель справедливости, чем создавало для князя 
пределы в его властных полномочиях» [2, с. 39]. 
Никакого «населения Руси» как единой политиче-
ской силы, конечно, не существовало, и не суще-
ствовало его «воли». Прежде всего, известные нам 
вечевые собрания Новгорода и Пскова формируют 
волю городской общины как коллективного фео-
дала в отношении сельской округи. Современные 
исследования по вечевым структурам убедитель-
но показывают, что вечевые собрания выражали 
волю лишь некоторых групп свободных горожан 
[7, с. 535–536]. Продолжая эту же логику возраже-
ний, считаю слишком узкой трактовку нормы как 
отражения социальной закономерности объектив-
ного характера («определенные обстоятельства 
влекут за собой соответствующие формы поведе-
ния человека») [2, с. 42]. По сути, такой узкой трак-

товкой навязывается объективно-идеалистическая 
трактовка права, игнорируются материальные ос-
нования, детерминирующие поведение человека, 
игнорируется значение права как инструмента в 
руках правящего класса для реализации своего ин-
тереса, в то время как все памятники рассматрива-
емого периода наглядно показывают его феодаль-
ный характер.

Второе принципиальное замечание связано с 
особенностями использования историографиче-
ской базы, которая, как уже было отмечено, в дис-
сертации очень обширная. Тем не менее в каче-
стве недостатка, который носит характер массовой 
проблемы для юридической литературы, можно 
отметить большой отрыв от современного состо-
яния исторической науки. Например, вызывает 
сомнения использование для аргументации отсы-
лок к обычаям скифов (по рассказам Геродота) без 
всяких пояснений, какие существуют основания 
для перенесения правовых обычаев скифов на на-
селение Древней Руси рассматриваемого периода 
[2, с. 93]. Почему-то утверждается, что народные 
собрания в языческий период были выразителями 
воли богов, при этом в качестве довода приводится 
выражение «глас народа – глас божий». Конечно, 
гораздо лучше было бы выстроить другую аргу-
ментацию, включающую отсылки к нарративным 
или другим источникам информации. При этом 
чуть дальше Д. А. Савченко рассуждает о роли 
жрецов, которые формулировали религиозные 
запреты в соответствии с волей правящей груп-
пы, – эта логика не вызывает возражений, посколь-
ку хорошо известна ее фактологическая основа. 
Наконец, можно отметить, что при рассмотрении 
отношений славян и хазар весьма неудачным вы-
бором следует считать ссылки на Л. Н. Гумилева 
и М. Ф. Владимирского-Буданова, представления 
которых подверглись в советской и современной 
историографии существенной переработке.

Можно выделить ряд частных замечаний, кото-
рые, скорее, носят характер ремарок и уточнений. 
Например, Д. А. Савченко, говоря о раннем этапе 
становления государственности, дает перечень по-
литических субъектов, называя вече, князей, дру-
жину, служителей религиозного культа [2, с. 57]. 
Надо признать, что это слишком узкий круг, к тому 
же не учтено своеобразие эпохи – в качестве по-
литических субъектов выступали, прежде всего, 
различные корпорации. А самое главное – эти по-
литические субъекты рассматриваются в вакууме, 
в отрыве от их социальной базы, интересы кото-
рой они реализовывали.

Некоторые возражения возникают по поводу 
трактовки изменений, которые произошли в си-
стеме принудительных мер в связи с принятием 
христианства. Во-первых, слишком мало данных, 
чтобы уверенно говорить о том, что в языческий 
период в восточнославянских общинах жертво-
приношения использовались как индивидуальная 
принудительная мера. Еще большие сомнения вы-
зывает утверждение, что «отмена жертвоприноше-
ний… в определенной мере дезорганизовала суще-
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ствовавшую ранее на Руси официальную систему 
социального контроля и поддержания обществен-
ного порядка» [2, с. 133]. О жертвоприношениях, 
которые известны у восточных славян по археоло-
гическим данным, существуют основательные ис-
следования, основанные на данных археологии и 
этнографии, из которых можно с большой долей 
уверенности сделать вывод, что, во-первых, че-
ловеческие жертвоприношения непосредственно 
перед принятием христианства – это исключитель-
ные случаи (сама практика осталась в глубоком 
прошлом), во-вторых, значительная часть жертво-
приношений, связанная с сельскохозяйственным 
культом, никуда не пропала после принятия хри-
стианства [8, с. 152–156; 9, с. 32–34 и др.]. В этом 
смысле некорректно говорить об «отмене» жерт-
воприношений, тем более как о каком-то значимом 
факторе. При этом надо заметить, что сама идея 
связать летописный рассказ об «умноживших-
ся разбоях» при Владимире Святославиче и этот 
предполагаемый кризис публичной безопасности 
[2, с. 133–135] является весьма остроумной, но 
нуждающейся в дополнительной аргументации.

Во-вторых, «ограничение и формальную отме-
ну» так называемой кровной мести (в древнерус-
ских памятниках права речь идет всегда о мести 
как о более широком институте) вряд ли можно 
связывать только с принятием христианства. Огра-
ничение института мести – весьма растянутый во 
времени процесс, который очевидные результаты 
получает только к XVI веку, будучи прежде все-
го связанным с процессом становления государ-
ственной власти, которая, достаточно усилив-
шись, только в это время смогла ограничить сферу 
частноправового регулирования [10, с. 156–161]. 
Трактовка мести в качестве одного из источников 
наказания нуждается в существенных пояснениях. 
Месть в любой форме относится к системе част-
ноправового регулирования общественных отно-
шений, в то время как наказание является публич-
но-правовым воздействием на правонарушителя. 
На мой взгляд, древнерусская правовая традиция 
XII-XV вв. показывает параллельную эволюцию 
института мести как элемента частноправовой 
системы регулирования и становление наказания 
как публично-правового воздействия на правона-
рушителя.

Точно так же, соглашаясь в целом с Дмитрием 
Александровичем в том, что само понимание воз-
действия на правонарушителя в смысле «наказа-
ния» приходит в этот период из Византии (и это 
вполне прослеживается в древнерусском церков-
ном праве), следует возразить, что это изменение 
понимания воздействия на правонарушителя име-
ло гораздо более значимые движущие силы, дей-
ствовавшие в рамках эволюции древнерусского 
общества в связи со становлением государствен-
ной власти. Поэтому именно в XVI веке появ-
ляется трактовка преступного деяния как «пре-
ступления», то есть нарушения установленного 
государственной властью предписания, а соответ-
ственно и «наказания» как возмездия за нарушен-

ный запрет, а для оформления этой новой модели 
были использованы уже известные по церковному 
праву термины.

Говоря о различных видах наказаний, 
Д. А. Савченко в некоторых случаях отождест-
вляет «поток и разграбление» – с одной стороны, 
и изгнание князей городскими общинами – с дру-
гой. Действительно, рассматривая эти явления в 
отрыве от конкретно-исторических обстоятельств, 
можно увидеть определенные черты сходства. Не-
которые черты сходства «потока и разграбления» 
и действий городских общин против князей можно 
увидеть в летописном рассказе об изгнании киев-
лянами Изяслава Ярославича и последующем раз-
граблении его двора [11, с. 114–115]. Эти события 
Д. А. Савченко рассматривает как применение 
«потока и разграбления» [2, с. 137]. Однако суще-
ствует гораздо больше аргументов против такой 
трактовки. Даже с формальной стороны, важно 
отметить, что летописи никогда не применяют к 
случаям изгнания князей термин «поток». Гораздо 
больше оснований видеть в фактах изгнания кня-
зей последствие нарушений договорных отноше-
ний (как раз на это основание мы имеем прямые 
указания источников), а не применение наказания, 
например: «…и вознегодоваша новгородци, зане 
не створи им наряда, но боле раздра, и показаша 
путь сынови по нем [об изгнании Романа Ростис-
лавича. – Ю.О.]» [12, с. 153]. В некоторых случаях 
прямо указывается, в чем состояло нарушение до-
говорных отношений: «А княжичицю Ростиславу 
путь показаша с Торжку к отцу в Чернигов: «како 
отец твои рекл был нам всести на конь на воину 
с Возвижения и крест целовал, а се уже Николин 
день, с нас крестное целование, а ты поиди прочь, 
а мы собе князя промышлим» [12, с. 210], или 
перечисляется целый список пунктов, нарушение 
которых вменяется князю: «а к князю послаша на 
Городище, исписавше на грамоту всю вину его: 
«чему отнял еси Волхового голними ловци, и поле 
отнял еси заячьими ловци? чему взял еси Олексин 
двор Морткича? а серебро еси за что поимал на 
Микифоре Манушкиничи и на Романе Болдыже-
виче и на Волфромеи? а иное, чему выводишь от 
нас иноземца, котореи у нас живут? а того много 
вины его; «а ныне, княже, не можем терпети на-
силья твоего; поиди от нас, а мы собе князя про-
мышлим» [12, с. 238–239]. В некоторых случаях 
отсутствует прямое указание на нарушение до-
говорных отношений, но при этом нет оснований 
делать вывод о применении «потока и разграбле-
ния» – например: «и прияша его [Ярослава Изя-
славича. – Ю.О.] новгородци, а Святополка выведе 
злобы его ради…», «Выгнаша новгородци Яросла-
ва Изяславича, а Романа Ростиславича посадиша» 
[12, с. 152–153].

В своей работе Д. А. Савченко обстоятельно 
обосновывает формы влияния византийского зако-
нодательства на древнерусскую правовую тради-
цию, убедительно показывает, что церковная орга-
низация на Руси находилась в подчинении светской 
власти. При этом некоторые частные вопросы мо-
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гут быть основанием для дискуссии. Например, 
сравнивая установление Прохирона о смертной 
казни и конфискации имущества «за злоумышле-
ние против императора» и соответствующее место 
из Книг законных, Д. А. Савченко трактует текст 
последней слишком узко [2, с. 121–122]. Фразу 
«иже о съблюдении цареве или княжи небреги…» 
вряд ли следует трактовать в прямом смысле как 
«непроявление уважения, почтения, любви…» 
к правителю. Д. А. Савченко дальше поясняет свое 
видение, предполагая, что речь шла «о невыпол-
нении обязанности регулярно молить Бога о бла-
гополучии царя, заботиться о его ‘‘съблюдении’’», 
т. е. здравии при долгой жизни и спасении души 
после смерти [2, с. 122]. Таких примеров мы про-
сто не найдем, а летописный материал, напротив, 
предоставляет примеры довольно резких выска-
зываний в адрес князя со стороны городских об-
щин, которые не сопровождались применением 
наказания. «Небрежение» в данном случае следу-
ет рассматривать в связи с другим словосочетанием 
«о съблюдении цареве или княжи». Мы здесь ви-
дим умышленное «небрежение» о сохранении 
жизни «царя или князя» – явная отсылка к норме 
византийского происхождения, которая несколько 
в другом виде отражена в Уставе князя Ярослава 
(ст. 53 Пространной редакции), где предусматрива-
ется прекращение брака с женой, которая не сооб-
щила о заговоре против «царя или князя» [13, с. 90].

Несколько дальше Д. А. Савченко удачно ар-
гументирует подход, согласно которому в до-
монгольский период никакие деяния против 
княжеской власти не выделялись как отдельная 
группа государственных преступлений [2, с. 126], 
и с этим трудно не согласиться, откуда взяться 
государственным преступлениям, если само го-
сударственное образование находится на ранней 
стадии своего становления. Эта часть работы ло-
гически подтверждает контраргументацию против 
трактовки указанного места из Книг законных как 
состава преступления, предполагающего «невы-
полнение обязанности …молить бога о благопо-
лучии царя», – для древнерусского правосознания 
это была совершенно непонятная конструкция, 
механически заимствованная из византийского па-
мятника.

Говоря о церковной концепции наказания, автор 
справедливо ссылается на удачную формулиров-
ку А. И. Сидоркина («не как кара… а как способ 
склонить преступника к искреннему раскаянию в 
содеянном и исправлению»). В качестве противо-
положного подхода Д. А. Савченко указывает на 
монгольское право, якобы воспринявшее из китай-
ской правовой традиции концепцию наказания как 
«ответного действия за совершенное преступле-
ние», предполагающее карательное воздействие 
[2, с. 168–169].

При этом полностью игнорируются несколько 
важных моментов: 1) если посмотреть на визан-
тийское право (на светское право, а не подсистему 
церковного права, обладавшую ограниченной сфе-
рой действия и особым путем эволюции), то в нем 

мы видим вполне сформированную концепцию 
преступления как нарушения правовой нормы и 
наказания за это нарушение; 2) в рамках древне-
русского права шел объективный процесс эволю-
ции концепции правонарушения и воздействия 
на правонарушителя, предполагавший переход от 
обычно правового восприятия этих отношений к 
государственному регулированию. Именно в связи 
со становлением государственности вызревает по-
нимание правонарушения как деяния, нарушаю-
щего не чей-то интерес, а установленную государ-
ственной властью норму. Важно, что этот процесс 
носил объективный характер, и сводить его к ино-
странному влиянию – серьезное преувеличение 
(в рамках сравнительно-правового анализа мож-
но посмотреть на аналогичную эволюцию внутри 
римского права и других правовых систем Евро-
пы, которые не испытывали воздействия правовой 
традиции монголов).

До сих пор в юридической науке отсутствовала 
целостная концепция становления и ранних этапов 
эволюции правовых средств защиты политическо-
го строя и безопасности русского средневекового 
государства. Д. А. Савченко в своем исследовании 
восполняет этот пробел, создавая прочную основу 
для дальнейшей научной дискуссии и уточнения 
системы научных представлений о ранних этапах 
эволюции отечественного права и государства. 
В целом ряде аспектов это качественная и нуж-
ная для историко-юридической науки работа, но 
ее позитивный потенциал в значительной степени 
сокращается по причине использования идеали-
стических методологических оснований. В резуль-
тате мимо внимания автора проходят объективные 
процессы, протекавшие в древнерусском обще-
стве, оказываются неучтенными материальные 
основания изменений, происходящих в полити-
ко-правовой сфере. Отход от материалистических 
методологических оснований в современной юри-
дической науке имеет свои вполне объективные 
причины, но важно понимать, какую опасность 
для выстраивания адекватной системы научного 
знания он несет, и вовремя исправлять эти ошибки 
средствами научной дискуссии.
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Аннотация: Статья посвящена отдельным вопросам трансформации механизма реализации публичной власти в 
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Реализация публичной власти в каждый кон-
кретный исторический период характеризуется 
своими особенностями, параметрами, формами и 
иными отличительными признаками, свойствен-
ными конкретному историческому этапу развития 
общества. 

Одной из особенностей реализации публичной 
власти в современный исторический период явля-
ется ее диджитализация. Причем диджитализация 
власти как относительно новое1 явление пока не 
завершилось, и полагаем, что является естествен-
ным продолжением формирования цифрового об-
щества.

Термин диджитализация, как, впрочем, и само 
явление диджитализации в большей степени свой-
ственны экономическим и производственным про-
цессам, однако в настоящий момент мы можем на-
блюдать определенные элементы диджитализации 
общественных процессов, изменяющих социаль-
ное пространство, механизмы публичного управ-
ления и реализации публичной власти.

Что понимается под диджитализацией? В об-
щем это процесс перевода аналоговых данных в 
цифровой вид [1]. В этом смысле процесс диджи-
тализации носит универсальный характер. При 
этом выделяемой исследователями особенностью 
диджитализации является то, что данный про-
цесс характеризует не столько взаимоотношения 
человека и компьютера, сколько носит более гло-
бальный характер, влияя на различные стороны 
общественной жизни, в том числе на процессы 
производства и потребления, социального взаимо-
действия и отправления власти. В этом контексте 
профессор В. Д. Зорькин отмечает, что зарождает-
ся новое право – «право второго модерна», регули-
рующее экономические, политические и социаль-
ные отношения в контексте мира цифр, Больших 
данных [2].

Оценивая происходящие изменения, связанные 
с цифровой трансформацией общественной жиз-
ни, остановимся, прежде всего, на сфере реали-
зации публичной власти. Данная сфера по своей 
природе весьма консервативна, однако и она в на-
стоящее время не может игнорировать происходя-
щие технологические новации, социокультурные 
изменения, влияющие на формы общественной 
коммуникациии взаимодействия. Можно с вы-
сокой степенью вероятности предполагать, что в 
перспективе данные изменения серьезным обра-
зом видоизменят архитектуру различных государ-
ственно-правовых институтов. Ряд из этих изме-
нений мы может наблюдать уже сегодня и исходя из

1 Правда, стоит отметить, что ранее в развитии гу-
манитарных наук уже наблюдались периоды гипертро-
фированного внимания к закономерностям развития 
социальных явлений в аспекте информационной со-
ставляющей функционирования различных систем, что 
получило отражение в различных исследованиях из об-
ласти кибернетики. 

этого моделировать возможные контуры реализа-
ции публичной власти в условиях диджитализации.

Полагаем, что серьезные изменения системы ре-
ализации публичной власти затронут прежде всего 
конституционно-правовой статус человека.

Статья 2 Конституции Российской Федерации 
содержит указание на то, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина – обязанность государства. Дан-
ная статья является системообразующей как для 
главы 2 Конституции России, закрепляющей сово-
купность конституционных прав, свобод и обязан-
ностей человека и гражданина, так и для Консти-
туции России в целом. 

Однако как в аспекте диджитализации видит-
ся сам человек? Какие грани его бытия в государ-
ственно-организованном обществе затронет про-
цесс диджитализации?

Человек в новых условиях становится потре-
бителем услуг, в том числе и государственных, 
информация о котором имеется у государства 
практически в полном объеме. По крайней мере, 
государство к этому стремится. Таким образом, 
каждый конкретный член общества превратит-
ся для государственных институтов из blackbox в 
whitebox. В связи с этим любое участие в обще-
ственных отношениях фиксируется и может быть 
проанализировано. Для члена общества это оз-
начает его полную открытость для государства 
(и не только), что в целом в обозримом будущем 
поставит вопрос о допустимой степени вмеша-
тельства государства (корпораций и иных заинте-
ресованных лиц) в жизнь человека. Как результат, 
цифровое участие человека в экономической, со-
циальной, культурной жизни общества практиче-
ски не оставляет пространства для неприкосновен-
ности частной жизни, личной и семейной тайны 
(часть 1 статьи 23 Конституции России). Обеспече-
ние конституционно установленного запрета на сбор 
информации о частной жизни лица без его согласия 
в таких условиях становится невозможным (часть 1 
статьи 24 Конституции Российской Федерации).

При этом, если предположить, что в обозримом 
будущем будут отменены «бумажные деньги» как 
средство платежа, то экономическая жизнь обще-
ства автоматически станет полностью транспа-
рентной и контролируемой. 

Как представляется, а подобных условиях 
имеется серьезный риск потенциальной утраты 
актуальности соответствующими положениями 
Конституции Российской Федерации в части их 
регулятивного и охранительного воздействия на 
общественные отношения. 

При переводе в цифровой вид различных управ-
ленческих, хозяйственных, социальных процессов 
государство, компании и частные лица активно на-
капливают персональные данные, которые в циф-
ровом обществе становятся значимым активом, 
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имеющим высокую ценность. Можно констатиро-
вать, что рынок персональных данных – это уже 
реальность. Однако действенных инструментов 
контроля и регулирования этого рынка у государ-
ства пока не имеется.

Государство также заинтересовано в сборе пер-
сональных данных как основы создания эффектив-
ной системы управления, имея при этом неогра-
ниченный объем правовых возможностей. Однако 
любые информационные системы, в том числе и 
создаваемые на площадке государственных струк-
тур, к сожалению, уязвимы перед несанкциониро-
ванным вмешательством. Все это создает ситуацию 
потенциальной угрозы нарушения прав граждан. 

Интересно, что на встрече вновь назначенного 
министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации с профиль-
ным комитетом Государственной думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации было продекла-
рировано, что одним из приоритетных направлений 
работы указанного Министерства является создание 
удобной системы получения гражданином информа-
ции о нем, содержащейся в государственных базах 
данных. Министр обратил внимание на то, что до-
ступ граждан к информации о них, содержащейся 
в базах данных, затруднен. Весьма примечательно 
и то, что министр обратил внимание на то, что фак-
тически у граждан отсутствует действенный меха-
низм отзыва согласия на обработку их персональных 
данных и что данный вопрос нуждается в дополни-
тельном регулировании [3]. В целом стоит поддер-
жать позицию Министерства, однако ситуация пока 
складывается так, что большинство граждан не об-
ладает действенными инструментами защиты от не-
законного доступа в их частную жизнь посредством 
получения, аккумулирования и обработки их персо-
нальных данных.

К примеру, в настоящий момент государством 
и различными частными компаниями активно 
внедряется система распознавания лиц, которая 
может обеспечить высокий уровень контроля над 
обществом. В Российской Федерации уже состо-
ялось и первое судебное рассмотрение соответ-
ствующего вопроса. Решением Савеловского рай-
онного суда города Москвы по делу № 2А-577/19 
от 06.11.2019 гражданину, обратившемуся с тре-
бованием к ряду государственных органов не при-
менять технологии распознавания лиц и удалить 
биометрические персональные данные из базы 
данных, было отказано в удовлетворении заявлен-
ных требований [4]. В соответствующем судебном 
решении содержится ряд важных позиций относи-
тельно правовой квалификации вопроса. Они сво-
дятся к тому, что сбор и обработка изображений 
граждан осуществлялась в соответствии с требо-
ваниями статьи 152.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (обработка осуществлялась в 
публичных интересах, а также в местах, открытых 
для всеобщего посещения и на публичных меро-
приятиях). Кроме того, в судебном решении было 
обращено внимание на то, что, в соответствии с 
частью 8 статьи 3 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации», в Российской Федерации 

недопустимо установление преимуществ одних 
информационных технологий над другими. При 
этом технология «распознавания лиц» не является 
запрещенным способом использования информа-
ции ее обладателем, хотя в дальнейшем отмечает-
ся, что технология «распознавания лиц» имеет ре-
зультативность 65 % и в этом смысле не является 
идентификацией личности. В основе же подобных 
возможностей судом отмечено право государства 
по своему усмотрению выбирать наиболее подхо-
дящие средства защиты прав граждан. 

Формально-юридически позиция суда основана 
на законе, но никто не спорит с правом и даже обя-
занностью государства защищать права граждан, 
поддерживать общественную безопасность, но во-
прос в том, что эти технологии могут быть примене-
ны и в ущерб интересам граждан. При этом мотива-
ция суда при рассмотрении соответствующего дела 
такова, что в целом позволяет применять данную 
технологию и частным компаниям. Кроме того, для 
государства создается потенциальная техническая 
возможность избирательного применения закона, 
что может представлять собой ресурс управления 
и властвования, не говоря уже о том, что уровень 
развития общества таков, что оградить от доступа к 
этим данным частных лиц невозможно.

Все это позволяет утверждать, что нужна осоз-
нанная общественно-политическая дискуссия от-
носительно пределов вмешательства в частную 
жизнь на основе современных технологий как со 
стороны государства, так и со стороны частных 
лиц и организаций. 

Схожие процессы протекают и в других стра-
нах. В некоторых из них формы государствен-
ной опеки за гражданами становятся достаточно 
жесткими. К примеру, опыт Китая в данной сфе-
ре называют даже «цифровой диктатурой» [5; 6], 
предусматривающей ранжирование граждан по 
устанавливаемым государством параметрам, что 
получило название «система социального креди-
та», которая должна быть внедрена повсеместно 
к 2020 году. Сущность системы заключается в 
том, что государство планирует начислять баллы 
за отсутствие нарушений закона, полезную обще-
ственную деятельность, своевременную выпла-
ту кредитов и т. д. В качестве санкций за низкий 
рейтинг предлагается, в том числе, ограничивать 
трудоустройство в государственном секторе, огра-
ничивать социальное обеспечение, ограничивать 
замещение руководящих должностей и иные огра-
ничения [5]. В европейских государствах также 
имеются избыточные формы накопления персо-
нальных данных со стороны государственных 
структур. В частности, в решении Европейского 
Суда по правам человека по делу № 45245/25, при-
нятом в отношении Великобритании, обращено 
внимание на нарушение прав на конфиденциаль-
ность бессрочным хранением персональных дан-
ных гражданина, совершившего правонарушение 
по управлению транспортных средством в состоя-
нии алкогольного опьянения. Европейский Суд по 
правам человека при рассмотрении соответству-
ющего дела подчеркнул, что решающее значение 
имела не продолжительность хранения данных, 
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а отсутствие определенных гарантий – не учиты-
валась степень общественной опасности совер-
шенного правонарушения, отсутствовала реаль-
ная возможность пересмотра соответствующего 
решения о хранении данных. Судом также отме-
чается, что Великобритания – одна из немногих 
стран, входящих в Совет Европы, которая устано-
вила правила бессрочного хранения персональных 
данных, включая биометрические данные, что 
превышает границы допустимого вмешательства 
в частную жизнь в демократическом обществе [7].     

Очередным этапом цифровизации в России так-
же можно назвать и внедрение цифровых профилей 
граждан. Не так давно Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации был подготовлен проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты (в части уточнения процедур 
идентификации и аутентификации)», предусматри-
вающий, в частности, формирование у граждан и 
организаций цифровых профилей. Как следует из 
законопроекта, под цифровым профилем понима-
ется совокупность сведений о гражданах и юриди-
ческих лицах, содержащихся в системах государ-
ственных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия, а также в единой си-
стеме идентификации и аутентификации. По сути, 
указанным проектом Федерального закона пред-
усматривается формирование и систематизация о 
гражданине широкого набора информации. При 
этом авторами законопроекта активно внедряется 
идея того, что соответствующие цифровые профи-
ли будут не только охватывать зону взаимодействия 
государства и личности, но и начнут постепенно 
внедряться в зону частных отношений. Так, одно 
из положений законопроекта предусматривает, что 
при совершении и исполнении гражданско-право-
вых сделок их стороны вправе в отношениях между 
собой использовать идентификаторы в соответ-
ствии с соглашением между ними. При этом в со-
ответствии с законопроектом субъектом, который 
подтверждает верность идентификатора или ранее 
проведенной идентификации и аутентификации, 
могут выступать только:

– кредитные организации, операторы подвиж-
ной радиотелефонной связи;

– операторы государственных информацион-
ных систем;

– иные организации, соответствующие уста-
новленным Правительством Российской Федера-
ции требованиям. 

Таким образом, в рамках государственного 
управления в перспективе может быть сформиро-
вана такая модель управления цифровой средой, 
когда государство формирует цифровые платфор-
мы для взаимодействия граждан между собой. 
При этом в рамках данной модели коммерческие 
структуры (прежде всего, банки, а они в большин-
стве своем – частные) смогут получать данные о 
гражданах, содержащиеся в государственных ин-
формационных системах [8].

В таких условиях человек и общество нуж-
даются в эффективных гарантиях защиты своих 

прав. Действующее конституционное регулирова-
ние, рассчитанное на «доцифровое общество», не 
обеспечивает достижение данной цели.  

Важно отметить, что в «цифровом обществе» 
бытие человека реализуется одновременно в двух 
мирах – цифровом и реальном. При этом цифро-
вой мир серьезнейшим образом довлеет над чело-
веком. Именно поэтому актуальным становится 
появление новых прав – таких как «право на заб-
вение», предусматривающее ограничение доступа 
неопределенного круга лиц к информации о граж-
данине. Полагаем, что данная сфера бытия чело-
века – в цифровом мире – предмет, прежде всего, 
конституционного регулирования, поскольку эта 
сфера в настоящий момент носит всеобъемлющий 
характер и стала органической частью жизни со-
временного человека. 

Другой важный вопрос, который несет в себе 
диджитализация – это статус самого государства, 
его роль в управлении общественными процес-
сами, в реализации целого ряда конституцион-
но-правовых принципов. Особенно отчетливо 
эти изменения прослеживаются в социальной сфе-
ре. Полагаем, что государству придется искать но-
вую точку баланса в сфере реализации принципа 
социального государства.  

Это обусловлено влиянием цифровизации эко-
номики на общество, выражающимся в росте 
общественного неравенства, о чем не так давно 
заявил председатель Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, профессор В. Д. Зорькин. 
В статье «Буква и дух Конституции» [9] он отме-
чает, что в настоящее время обществом наиболее 
болезненно и остро воспринимается чрезмерное 
социальное расслоение – децильный коэффици-
ент (отношение доходов 10 % наиболее богатых к 
10 % наиболее бедных) в России один из самых вы-
соких в мире и составляет 17 единиц. При этом, по 
мнению данного ученого и государственного деяте-
ля, проблема социального расслоения только усугу-
бляется, что связано с автоматизацией производства, 
которая приведет к радикальному сокращению рабо-
чих мест – миллионы людей могут потерять работу, 
а с ней – не только материальное благополучие, но и 
лишиться ряда социальных гарантий.

С аналогичными проблемами сталкиваются 
и зарубежные государства. По оценкам одного 
из экспертов МОТ Дж. Мессенджера, в условиях 
Четвертой промышленной революции количество 
реально существующих рабочих мест в экономи-
ке будет сокращаться. Указанный автор приводит 
данные о том, что потенциально до 47 % рабочих 
мест в США в таких условиях находятся в зоне 
риска относительно возможности их роботизации 
и компьютеризации [10]. Вышеуказанный иссле-
дователь обращает внимание на то, что на данный 
момент имеются следующие способы решения 
поставленной проблемы – возложение на государ-
ство обязанности по обеспечению работой всех 
желающих с выплатой заработной платы на уров-
не прожиточного минимума либо гарантирование 
гражданам безусловного базового дохода, однако, 
по его мнению, наименее дорогой и более эффек-
тивный путь – сокращение рабочего времени. 
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Таким образом, в настоящее время все более 
реальной видится угроза привычному укладу в со-
циально-трудовой сфере, требующая от государ-
ства переосмысления своей роли в качестве соци-
ального арбитра.  

К этому стоит добавить и то, что помимо со-
циального расслоения серьезной угрозой государ-
ственности в контексте происходящих процессов и 
формирования ярко выраженных центров цифровой 
экономики уже является диспропорция социально-
экономического развития и упадок социально-эко-
номического потенциала ряда российских регионов, 
что происходит одновременно с вымыванием вы-
сокопроизводительных рабочих мест и централиза-
цией управленческих процессов и концентрацией 
капитала только в крупных финансовых центрах. 
В Послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 
15.01.2020 верно отмечается, что различный уровень 
обеспечения прав граждан, их социальных и эконо-
мических возможностей в различных регионах не-
справедлив по отношению к человеку и несет пря-
мую угрозу обществу и целостности страны [11].

Диджитализация уже затрагивает важней-
шие государственно-правовые институты, ка-
сающиеся формирования органов государствен-
ной власти и реализации публичной власти. 

В связи с диджитализацией создаются условия, 
которые могут повлиять на тип современной пред-
ставительной демократии. По крайней мере, об-
лик целого ряда существующих государственно-
правовых институтов может измениться. 

Шаги в этом направлении предпринимает и 
само государство.

В частности, в 2019 году Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации в рамках 
реализации государственной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» прове-
ла эксперимент по проведению дистанционного 
электронного голосования при проведении выбо-
ров Московской городской думы [12]. 

Полагаем, что внедрение подобных иннова-
ций может качественным образом отразиться не 
только на избирательном процессе. Применение 
соответствующих технологий упрощает и макси-
мально удешевляет процедуру выявления мнения 
населения и процедуру голосования.

Это означает, что определенной трансформа-
ции может потребовать и устоявшееся соотно-
шение между формами представительной и не-
посредственной демократии. Запрос общества на 
совершенствование форм участия граждан в осу-
ществлении публичной власти, в том числе с при-
менением информационных технологий, весьма 
заметен, на что старается реагировать и россий-
ское государство.

В качестве одного из примеров применения 
подобных технологий в государственном управ-
лении можно привести инициативное бюджетиро-
вание, то есть распределение определенной доли 
бюджета на основе предложений жителей [13]. 
Причем звучат идеи реализовывать инициатив-
ное бюджетирование, в том числе через механизм 
интернет-голосования с использованием системы 

идентификации. Необходимо отметить, что пред-
ставленный подход заслуживает поддержки, по-
скольку направлен на расширение прав граждан 
по участию в управлении делами государства. 

Воплощение подобных технологий потребует 
формирования особой среды доверия к органам 
власти в целом и к формируемому ими цифровому 
пространству. Несмотря на серьезные технические 
достижения, внедрение соответствующей техно-
логии имеет серьезные риски, связанные, с одной 
стороны, с проблемами легитимности результатов 
интернет-голосований, а с другой стороны – пси-
хологическими особенностями участия граждан 
в этом процессе. Как повлияет на волеизъявле-
ние граждан осознание возможности контроля 
их участия в подобных процедурах, не говоря о 
потенциальной опасности контроля волеизъявле-
ния? Кстати, проведенный в Москве эксперимент 
с электронным дистанционным голосованием по-
казал неожиданный результат с явкой, которая со-
ставила порядка 90 %, что более чем в 4 раза пре-
высило среднестатистические значения [14].

Серьезнейшее давление диджитализации ощу-
щается и в отношении системы правосудия. Мало 
того, что современные цифровые технологии обе-
спечивают возможность создания цифрового робота-
юриста, упразднение системы нотариата, но они 
уже позволяют внедрить в правоприменительную 
практику и робота-судью. Для государства это будет 
достаточно дешево, а обеспечит ли это доверие со 
стороны общества к системе правосудия? Представ-
ляется, что подобные предложения по внедрению 
робота-судьи весьма опасны и зиждутся на упро-
щенных представлениях о роли судебной власти как 
безвольного исполнителя законодательных предпи-
саний. Не стоит забывать о том, что судебная власть 
не просто реализует правосудие как функцию госу-
дарственного управления. Наличие самостоятельной 
ветви судебной власти выступает важным противо-
весом узурпации власти. Не говоря о том, что судеб-
ной власти присуща реализация таких принципов 
деятельности, которая свойственна только человеку, 
например, принцип гуманизма (статья 7 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, диджитализация государствен-
ных институтов и процессов управления приводит 
к необходимости трансформации этих институтов, 
а также ставит перед обществом и государством 
новые задачи, решить которые проверенными и 
известными методами уже невозможно.
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Аннотация: В статье ставится проблема необходимости учета различных индивидуальных физиологических и 
психических особенностей человека при осуществлении профессионального отбора в связи с расширением сфер 
профессиональной деятельности. К ее решению считается возможным и целесообразным подойти с позиции 
комплексного подхода, основанного, в том числе, и на современных ДНК-технологиях, позволяющих составлять 
«генетические карты» предрасположенности конкретного человека к тому или иному роду профессиональной 
деятельности. В связи с этим предлагается сформировать соответствующую нормативную правовую базу, 
состоящую из трех основных блоков, определяющих правовой режим генетической информации, и научных 
исследований в этой сфере; принципы и порядок проведения генетической паспортизации; профессиональные 
стандарты, в установленных случаях учитывающие и фактор указанной предрасположенности. Рассматривается 
не нашедший освещения в доктрине вопрос о роли биологических ритмов в структуре профессиональной 
адаптации и необходимости их учета при формировании общего заключения о потенциальном соответствии 
человека определенной профессиональной деятельности. Делается вывод о необходимости дальнейшего 
междисциплинарного исследования проблемы и оптимизации правового регулирования отношений в сфере 
профессиональной деятельности, связанной с риском нарушений циркадианных биологических ритмов. 
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PROBLEMS OF LEGALIZING THE USE OF GENETIC TECHNOLOGIES 
AND CIRCADIAN PHYSIOLOGY DATA IN THE PROFESSIONAL 

SELECTION SYSTEM

Abstract: The article poses the problem of the need to take into account various individual physiological and mental 
characteristics of a person when conducting professional selection in connection with the expansion of the scope of 
professional activity. It is considered possible and expedient to solve the problem from the perspective of an integrated 
approach based, inter alia, on modern DNA technologies that make it possible to draw up «genetic maps» of a person’s 
predisposition to a particular type of professional activity. In this regard, it is proposed to form an appropriate regulatory 
legal framework consisting of three main blocks that determine the legal regime of genetic information and scientifi c 
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Расширение сфер профессиональной деятель-
ности, работа в субэкстремальных и экстремаль-
ных условиях среды, появление новых профессий, 
связанных с выраженным напряжением функций 
и достижением физиологического предела, остро 
ставят проблему учета различных индивидуаль-
ных физиологических и психических особенно-
стей человека [1, с. 132–141].  В настоящее время 
данный вопрос является предметом рассмотрения 
не только специалистов медико-биологического 
профиля, но и целого ряда других областей, свя-

занных с обеспечением профессиональной дея-
тельности и ее безопасности. 

По нашему мнению, комплексный подход в ре-
шении данной проблемы должен основываться, 
в том числе, и на современных ДНК-технологиях, 
позволяющих составлять «генетические карты» 
предрасположенности конкретного человека к 
тому или иному роду профессиональной деятель-
ности. Это обстоятельство будет способствовать 
повышению степени индивидуализации системы 
профессионального отбора и снижению числа 
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случаев профессиональной дезадаптации и син-
дрома «выгорания». Успешная работа в заданном 
направлении позволит выстраивать наиболее оп-
тимальные условия взаимодействия человека с 
факторами производственной среды, создавать 
благоприятный психологический фон в трудовом 
коллективе, а также минимизировать социаль-
но-экономические риски, возникающие из-за не-
соответствия работника характеру выполняемой 
деятельности. Используя знания о своих генетиче-
ских способностях, человек может более осознан-
но выбирать профессиональную деятельность на 
основе наследственных задатков [2, с. 113].

Обозначение проблемы практического при-
менения информации об индивидууме в систе-
ме профессионального отбора требует решения 
целого комплекса юридических вопросов. Пре-
жде всего, речь идет о создании соответствующей 
нормативной правовой базы, которая, по нашему 
мнению, должна включать три основных блока, 
определяющих: 1) правовой режим генетической 
информации и научных исследований в этой сфере; 
2) принципы и порядок проведения генетической 
паспортизации; 3) профессиональные стандарты, 
в определенной мере учитывающие, в том числе, 
и фактор предрасположенности конкретного че-
ловека к тому или иному роду профессиональной 
деятельности.

Предлагаемое направление профотбора связа-
но с использованием генетической информации, 
имеющей специальный правовой режим. В со-
временной литературе на необходимость защиты 
генома обращается особое внимание, поскольку 
речь идет о сохранении жизни и здоровья не толь-
ко конкретного человека, но и его потомков, и даже 
заявляется о возникновении нового института ин-
формационного права – института по обработке 
генетической информации [3, с. 100–101]. Подчер-
кнем, что в настоящее время создание единой базы 
данных генетического профиля населения России 
на основе генетической паспортизации вступило в 
стадию практической реализации. В связи с этим в 
значительной мере возрастают риски неправомер-
ного использования данных, их утечки и искаже-
ния [4, с. 14–19; 5, с. 31], применения в дискри-
минационных целях, например, потенциальными 
работодателями и др. [6, с. 94–95]. 

При правовом регулировании в этой сфере, 
состояние которого на сегодняшний день нельзя 
признать удовлетворительным, следует приме-
нять системный подход, предполагающий одно-
временный учет как места генетической инфор-
мации в системе персональных данных, так и ее 
особенности в силу связи с геномом человеком. 
Правовой режим такой информации должен пред-
ставлять собой систему легальных положений, че-
рез призму прав и основных свобод человека, за-
крепляющих порядок получения и использования 
указанных сведений (включая гарантии их конфи-
денциальности и систему «охранительных» мер), 
а также принципы осуществления научных иссле-
дований, касающихся генома. Как известно, в рас-

сматриваемой области существует целый массив 
международных источников, основываясь на нор-
мах которых должно строиться и национальное 
законодательство. При формировании указанного 
нормативного блока необходимо исходить из того, 
что генетическая информация как вид персональ-
ных данных, с одной стороны, обладает единством 
в силу неразрывной связи с геномом человеком, 
а с другой – характеризуется наличием тенденции 
к усилению внутренней дифференциации, отра-
жающей многообразие как самих сведений, так и 
сфер их применения.

Полагаем, что учесть названную тенденцию 
позволит реализация на легальном уровне ранее 
высказанной нами идеи о создании с использова-
нием ДНК-технологий специализированных гене-
тических паспортов, в которых в том числе могут 
быть отражены и генетически предопределенные 
особенности хронотипа человека. В связи с этим 
требуется принятие специального нормативного 
правового акта, определяющего принципы и по-
рядок проведения генетической паспортизации, 
в котором, прежде всего, должны быть опреде-
лены пределы обязательности и добровольности 
формирования индивидуальных генетических 
карт. Здесь следует руководствоваться положени-
ями Международной декларации о генетических 
данных человека (Резолюция принята по докладу 
Комиссии III на 20-м пленарном заседании 16 ок-
тября 2003 г.) о том, что ограничения в отношении 
принципа получения предварительного, свобод-
ного, осознанного и ясно выраженного согласия 
гражданина могут вводиться национальным за-
конодательством лишь в силу серьезных причин, 
и при условии отсутствия противоречия междуна-
родным нормам.

В доктрине с разных позиций рассматривается 
как сам профессиональный отбор (как процесс из-
учения профессиональных и психологических ка-
честв работника [7, с. 48], как система мероприя-
тий по выявлению людей, наиболее пригодных по 
своим индивидуальным личностным качествам к 
профессиональной деятельности по определенной 
специальности [8, с. 157], как процедура вероят-
ностной оценки профессиональной пригодности 
претендента [9, с. 166] и т. д.), так и набор ис-
пользуемых при этом оценочных критериев (тре-
буемых качеств). В профессиональном отборе, как 
правило, выделяют четыре компонента: медицин-
ский, физиологический, педагогический и психо-
логический [9, с. 166]. В рамках медицинского и 
физиологического компонентов в настоящее вре-
мя пристальное внимание уделяется генетическим 
технологиям. Однако важно видеть, что примене-
ние названных технологий всегда предполагает 
вторжение в сферу охраняемых законом прав и 
свобод человека и создает высокую степень ве-
роятности их нарушения. Относительно рассма-
триваемого вопроса необходимо акцентировать 
внимание на трудовых правах гражданина. Так, 
российским трудовым законодательством запре-
щается необоснованный отказ в заключении тру-
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дового договора и при его заключении не допуска-
ется никаких ограничений прав или установление 
преимуществ в зависимости от обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников, 
за исключением случаев, предусмотренных Фе-
деральными законами (ст. 64 Трудового кодекса 
Российской Федерации, п. 10 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 17 апреля 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации»). Полагаем, что сегодня назрела 
необходимость на уровне Федерального закона 
установить перечень случаев, когда при приеме 
на работу должны учитываться не только деловые, 
но и иные качества работника, содержательно рас-
крываемые в профессиональных стандартах. Про-
фессиональный стандарт, как известно, является 
характеристикой квалификации, необходимой ра-
ботнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, под которой, 
свою очередь, понимается уровень знаний, уме-
ний, профессиональных навыков и опыта рабо-
ты сотрудника (ст. 195.1 ТК РФ). При разработке 
новых и совершенствовании имеющихся профес-
сиональных стандартов необходимо, с одной сто-
роны, исключить любые формы дискриминации 
граждан при приеме на работу, а с другой сторо-
ны – сформировать такую систему профессиональ-
ных требований, которая позволяла бы обеспечить 
максимальное соответствие качеств человека той 
или иной профессиональной деятельности и спо-
собствовала бы повышению степени индивидуа-
лизации профессионального отбора и снижению 
числа случаев профессиональной дезадаптации и 
синдрома «выгорания». Полагаем, что легальное и 
практическое решение этой сложной задачи позво-
лит выйти на новый уровень осуществления про-
фессиональной деятельности в нашей стране.

Одним из практически не изученных аспектов 
проблемы совершенствования системы професси-
онального отбора и разработки соответствующей 
нормативной правовой базы является учет инди-
видуальных биологических ритмов при адаптации 
к трудовым факторам и условиям среды, в которых 
осуществляется производственная деятельность 
человека. Между тем подобные исследования мо-
гут быть востребованы при подборе претендентов 
на работы, связанные со сменным графиком, ча-
стыми географическими перемещениями. Биорит-
мологический тип человека должен учитываться 
при работах в определенных экологических зонах, 
для которых характерен своеобразный временной 
режим дня и ночи.

С проблемой регуляции биологических ритмов 
тесно связаны профессии со сверхтяжелыми и на-
пряженными условиями труда (космонавт, шахтер, 
подводник, пожарный, промышленный альпинист, 
испытатель и др.), и высокой моральной ответ-
ственностью за жизнь и здоровье других людей 
(врач, летчик гражданской авиации и др.). Обозна-
ченные профессии отличаются высоким уровнем 
психо-эмоционального напряжения, повышенной 

частотой возникновения стрессогенных ситуаций 
и предполагают должный уровень стрессоустой-
чивости и своевременной мобилизации психиче-
ских и физиологических ресурсов организма [10, 
с. 15–30]. Профессиональная деятельность в дан-
ном случае сопряжена с риском возникновения 
дисбаланса в системах регуляции, в т. ч. связанных 
с циркадианными биоритмами.

Глубокий анализ изучаемого вопроса предпо-
лагает межнаучный подход и привлечение новей-
ших данных, раскрывающих суть и механизмы 
регуляции биологических ритмов. Эксперимен-
тальное изучение разнообразных биоритмов осу-
ществляется в рамках хронобиологии, генетиче-
ских основ биоритмов – в сфере циркадианной 
генетики. Учитывая тот факт, что условия произ-
водственной среды способны привести к наруше-
нию временной организации функций организма, 
данная проблема выходит на уровень профилакти-
ческой и клинической медицины. Вместе с тем с 
позиции юридической науки хранящаяся в геноме 
информация об индивидуальной специфике цир-
кадианных биоритмов человека выступает в каче-
стве персональных данных [11, с. 118–129]. Само 
по себе правовое регулирование в сфере исполь-
зования такой информации неразрывно связано с 
уровнем состояния и прогрессом в хронобиологии 
и циркадианной генетике.

Хронобиология как самостоятельная наука 
сформировалась в середине XX столетия. В 1960 г. 
в Колд-Спринг-Харборе был проведен первый 
Международный симпозиум по биологическим 
ритмам, на котором были обобщены результаты 
исследований и сформулировано представление 
о важности биологических ритмов в регуляции 
функций организма и формировании его приспо-
собительного потенциала. Под биологическими 
ритмами понимают циклические, упорядоченные 
во времени колебательные процессы с определен-
ным периодом. Наиболее важное значение имеют 
циркадианные (околосуточные) ритмы с перио-
дом около 24 часов. Установлено, что супрахи-
азматические ядра (СХЯ) гипоталамуса играют 
критическую роль в генерации и синхронизации 
различных циркадианных биоритмов и, таким об-
разом, выполняют функцию биологических часов 
[12, с. 98–105]. Способность СХЯ генерировать 
циркадианный ритм активности определяется 
функционированием специализированных ге-
нов ДНК. К настоящему времени известно о су-
ществовании более 10 таких генов. В частности, 
активность генов hPer1 определяет утренний хро-
нотип (жаворонки), а активность генов hCLOCK 
ассоциирована с вечерним хронотипом (совы). 
Отмеченные хронотипы отличаются особенно-
стями суточной перестройки работоспособности, 
внимания, температуры тела, выработки гормонов 
и другими признаками. Получены данные о связи 
«дефектов» циркадианных генов с нарушениями 
цикла сон – бодрствование. Так, при синдромах 
опережения и задержки сна вечернее засыпание 
и утреннее пробуждение не соответствуют внеш-



32
Юридический вестник Самарского университета
Juridical Journal of Samara University 2020;6(2):28–3532

нему синхронизатору (чередованию света и тем-
ноты). Синдром нарушения регулярности сна и 
бодрствования проявляется в возникновении не-
скольких в течение суток коротких периодов сна в 
дневное и ночное время [13, с. 14–23].

Функционирование биологических часов на-
прямую связано с деятельностью такой эндокрин-
ной железы, как эпифиз. Функциональная система 
«СХЯ – эпифиз» работают таким образом, что в 
условиях темноты клетки эпифиза выделяют гор-
мон мелатонин. При действии света образование 
мелатонина тормозится. При этом сам мелатонин 
считается основным «химическим эквивалентом» 
темноты, а по спектру биологических эффектов яв-
ляется адаптогеном с высочайшей биологической 
активностью. В литературе кроме его специфи-
ческого биоритмологического действия описано 
влияние на нейромедиаторные процессы, деятель-
ность сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
репродуктивной, иммунной и др. систем. Установ-
лены защитные (антиокислительные) и онкостати-
ческие эффекты данного гормона [14, с. 471–804].

В аспекте рассматриваемой проблемы необ-
ходимо отметить, что нарушение естественного 
протекания циркадианных биоритмов, заданно-
го ритма выработки мелатонина приводит к вре-
менному рассогласованию различных функций 
организма, что проявляется в виде определенных 
функциональных нарушений (дизрегуляция дав-
ления крови, частоты пульса, нарушение аппети-
та, сниженный эмоциональный фон и др.). В неко-
торых случаях возникающий десинхроноз может 
провоцировать дезадаптивное поведение и сниже-
ние способности эффективно взаимодействовать с 
факторами производственной среды. 

Учет индивидуальных особенностей проте-
кания циркадианных биоритмов при профессио-
нальном отборе, на наш взгляд, предполагает ана-
лиз нескольких позиций:

1) исходный (генетически заданный) хронобио-
логический тип;

2) эффективность действия основных регулято-
ров биоритмов (прежде всего мелатонина);

3) лабильность системы регуляции циркадиан-
ных биоритмов;

4) предрасположенность к развитию десинхро-
ноза;

5) возможность коррекции нарушенных цир-
кадианных биоритмов (в т. ч. с помощью лекар-
ственных средств).

Большинство из приведенных позиций имеют 
генетическую основу и связаны с экспрессией 
определенных генов и биосинтезом функциональ-
но специфичных белков. В частности, особенно-
сти влияния мелатонина на различные процессы 
и функции организма опосредованы его связыва-
нием с МТ-1 и МТ-2 рецепторами. Генетические 
дефекты, связанные с нарушением рецепции ме-
латонина, могут приводить не только к ожидаемо-
му рассогласованию биологических ритмов, но и 
нарушениям деятельности сердца, тонуса сосудов, 
иммунному дефициту, неврологическим расстрой-

ствам и др. последствиям. В то же время работа в 
ночные смены, сменный график работы наруша-
ют заданное биологическими часами время выра-
ботки мелатонина в сочетании со снижением ин-
тенсивности его синтеза [15, с. 1–19]. Подобные 
нарушения также характерны для профессиональ-
ной деятельности, сопряженной с относительно 
высоким уровнем стрессорного напряжения. Как 
известно, действие стрессоров различной при-
роды вызывает активацию стресс-реализующих 
систем, гормоны которых во многом являются 
антагонистами мелатонина и способны нарушать 
функционирование биологических часов. В таком 
случае общий адаптационный потенциал работни-
ка и способность эффективно выполнять профес-
сиональные обязанности существенно снижаются 
[16, с. 135–138].

Таким образом, генетическое или приобретен-
ное «несовершенство» компонентов системы ге-
нерации и регуляции циркадианных биоритмов 
может существенным образом ограничивать про-
фессиональную деятельность человека. Как нами 
отмечено, существуют вполне определенные про-
фессиональные обязанности, овладение которыми 
предполагает определенный хронотип в сочетании 
с должным уровнем функциональной активности 
всей сложно организованной системы регуляции 
циркадианных биоритмов (от циркадианных ге-
нов до эффекторных молекул, обеспечивающих 
перестройку биологических процессов и функций 
в течение суток).

Актуальность проблемы практического при-
менения знаний о биологических ритмах подчер-
кивается теми вызовами, которые возникают в 
последнее время перед современным обществом. 
Как выше отмечено, нарушение биологических 
ритмов приводит к различным функциональным 
нарушениям и заболеваниям, среди которых осо-
бое положение занимает ослабление иммунитета. 
Сама по себе иммунная система осуществляет не-
специфическую и специфическую защиту орга-
низма и, наряду с нервной и гормональной, явля-
ется регуляторной системой.

К сожалению, вопрос о влиянии «профессио-
нального» десинхроноза на состояние иммунной 
функции изучен недостаточным образом. Вместе 
с тем ослабление и дизрегуляция иммунитета обе-
спечивают повышенную восприимчивость челове-
ка к инфекционным агентам и тяжесть протекания 
соответствующих заболеваний. Как показывают 
недавно проведенные исследования, повышенный 
риск возникновения выраженных симптомов та-
кого полиорганного заболевания, как COVID-19, 
вызванного действием нового штамма коронави-
русов SARS-CoV2, напрямую связан с дефицитом 
и дизрегуляцией иммунитета. В группу риска с от-
носительно высокой вероятностью инфицирова-
ния автоматически включаются врачи, профессио-
нальная деятельность которых связана не только с 
повышенной вирусной нагрузкой, но и, зачастую, 
с ненормированным графиком работы. Имеются 
данные о том, что ключевое вещество в систе-
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ме контроля циркадианных биоритмов – мелато-
нин – может иметь протективный эффект, 
ослабляющий проявление различных симптомов 
COVID-19 [17, с. 1–5]. Эти обстоятельства под-
черкивают необходимость разработки стандартов 
профессионального отбора среди специалистов, 
подвергающихся повышенной инфекционной на-
грузке. Значимость таких мероприятий будет осо-
бо востребована в условиях масштабных эпиде-
мий и пандемий.

Приведенные данные свидетельствуют о не-
обходимости всесторонней оценки имеющегося 
у человека набора признаков, характеризующих 
его хронотип. При этом следует использовать не 
только хорошо зарекомендовавшие себя клас-
сические методы с использованием специали-
зированных анкет и приборов, но современные 
генетические технологии. Анализ генов ДНК, 
ассоциированных с циркадианными биоритмами, 
позволит повысить качество отбора претенден-
тов на профессии и должности, овладение кото-
рыми оказывает существенное влияние на проте-
кание циркадианных биоритмов. Использование 
информации об индивидуальном хронотипе по-
зволит оптимизировать режим труда и отдыха 
и поддерживать более высокую работоспособ-
ность. Для работодателя знание биоритмологи-
ческих особенностей будет иметь положительное 
значение в плане разработки мероприятий по ох-
ране жизни и здоровья работников. Медицинский 
аспект «генетизации» системы отбора позволит 
успешнее профилактировать многие профессио-
нальные заболевания и минимизировать послед-
ствия трудовой дезадаптации.

Комплексное изучение влияния профессио-
нальной деятельности на протекание биологиче-
ских ритмов, с одной стороны, и рассмотрение 
вопроса об использовании данных о биоритмоло-
гических особенностях человека в системе про-
фессионального отбора, с другой стороны, будет 
способствовать пересмотру имеющихся гигиени-
ческих нормативов труда в сторону их совершен-
ствования. По существу, эффективная разработка 
рассматриваемой проблемы в силу ее непосред-
ственной связи со здоровьесберегающими техно-
логиями имеет ярко выраженный прикладной ха-
рактер и вписывается в стратегию национальной 
безопасности в контексте личной безопасности 
человека [18, с. 4–8].

Вместе с тем практическое применение на-
копленных данных из области физиологии и ге-
нетики циркадианных ритмов при определении 
критериев профессионального отбора и адап-
тации работников к производственным услови-
ям требует разработки новых и систематизации 
имеющихся профессиональных стандартов. При 
этом, как подчеркивалось ранее, легальной ос-
новой для формирования  таких стандартов, 
безусловно, должны быть положения закона, 
устанавливающие саму возможность учета со-
ответствующих критериев профотбора. Акту-
альность юридического сопровождения в дан-

ном случае, как отмечалось, подчеркивается 
возможностью использования ДНК-технологий 
для оформления специализированных паспор-
тов, в которых могут быть отражены генетиче-
ски предопределенные особенности хронотипа 
человека. 

Рассмотрение обозначенной в настоящей ста-
тье проблемы позволяет сделать заключение о не-
обходимости дальнейшего междисциплинарного 
исследования проблемы и оптимизации правово-
го регулирования в сфере профессиональной дея-
тельности, связанной с риском нарушений цирка-
дианных биологических ритмов. 
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Особенности режима конфиденциальности генетической информации

Принцип конфиденциальности выступает од-
ним из фундаментальных этико-правовых начал 
построения взаимоотношений субъектов во мно-
гих секторах общественной жизни. Его суть, в са-
мом общем виде, состоит в том, что определенная 
информация, полученная в процессе и (или) в ре-
зультате взаимодействия (сотрудничества) лиц, не 
подлежит сознательному или случайному разгла-
шению, а в ситуации необходимости передачи ее 
третьим лицам должна быть представлена в объ-
еме и форме, исключающими ее использование 
против интересов соответствующего субъекта. 
С развитием человеческого общества, качествен-
ным и количественным усложнением экономиче-
ских и юридических связей у людей постепенно 
формируется устойчивое представление о нали-
чии некоего особого жизненного «пространства», 
сведения о котором конкретный индивид желает 
сохранять в тайне от других. Концепции неприкос-
новенности частной жизни складывались в разное 
время, на различных территориях, при неоднород-
ных условиях и т. д., однако появление данных тео-
рий, по большому счету, обусловливалось одними 
и теми же причинами, а именно: желанием челове-
ка сохранить индивидуальность, свой внутренний 
мир, о котором он не желает никому рассказывать, 
а также держать отдельные сведения в тайне и са-
мостоятельно определять объем информации, под-
лежащей огласке [1, с. 30]. Генетические данные 
человека, несомненно, несут в себе индивидуали-
зирующую информацию. 

На сегодняшний день проблема эффективной 
охраны прав граждан – обладателей генетической 
информации (прежде всего, на превентивной ос-
нове) и обеспечения сохранения ее конфиденци-
альности весьма остро стоит перед мировым со-
обществом. К числу важнейших международных 

актов в сфере геномики, затрагивающих данный 
аспект, можно, в частности, отнести Всеобщую 
декларацию ЮНЕСКО о геноме человека и пра-
вах человека 1997 г., Всеобщую декларацию 
ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека 2005 г., 
Резолюцию ЭКОСОС «Генетическая конфиденци-
альность и недискриминация» 2004 г.; правовому 
режиму проводимых генетических исследований 
и применению их результатов уделяется немалое 
внимание и в Модельном законе «О защите прав и 
достоинства человека в биомедицинских исследо-
ваниях в государствах-участниках СНГ» (принят 
в г. Санкт-Петербурге 18.11.2005 постановлени-
ем 26-10 на 26-м пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников 
СНГ).

Исследуемый принцип неразрывно связан с та-
кими разноплановыми правовыми институтами, 
как «врачебная тайна», «персональные данные», 
«информированное добровольное согласие» и «ав-
тономия воли» пациента, «запрет дискриминации» 
и др. Режим конфиденциальности сопровожда-
ет всю совокупность действий, осуществляемых 
с генетической информацией, – ее получением, 
обработкой, использованием, хранением и унич-
тожением. Последовательное внедрение и прове-
дение рассматриваемого начала непреложно тре-
буют установления конкретных целей получения 
и использования генетических данных, сроков и 
условий их хранения, а также порядка уничтоже-
ния информации. 

Попутно укажем, что принцип конфиденциаль-
ности имеет прямой выход на принцип согласия. 
Однако названные начала, конечно, не утрачивают 
своей самостоятельности (в частности, они не мо-
гут быть рассмотрены в системе координат «общее 
и частное», «причина и следствие» и т. п.), несмо-
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тря на очевидную взаимосвязь и даже, если угодно, 
«переплетение» (так, обязательность получения со-
гласия на раскрытие конфиденциальной информа-
ции – компонент режима ее конфиденциальности). 
Имея обобщенно сходные предпосылки «проис-
хождения» и целеполагания (обеспечение автоно-
мии личности, уважение ее достоинства и охрана 
интересов граждан), содержательное наполнение и 
функционал разбираемых основных начал далеко 
не тождественны: если концепт согласия приуро-
чен к «санкционированию» совершения тех иных 
действий «испытуемым», то реализация принципа 
конфиденциальности направлена на сохранение 
тайны полученной в результате их осуществления 
информации. Поэтому нормативное выпуклое обо-
собление принципов конфиденциальности и согла-
сия (см., например, ст. 8, 14 Международной декла-
рации ЮНЕСКО о генетических данных человека 
2003 г.) вполне закономерно и обоснованно.  

Соблюдение принципа конфиденциальности 
в приложении к генетической информации имеет 
целый ряд особенностей. Уместно, на наш взгляд, 
выделить следующие стержневые факторы, детер-
минирующие означенную специфику: 

а) чрезвычайное разнообразие возможных це-
лей применения результатов генетических иссле-
дований, в том числе латентных (прямо не заяв-
ленных при сборе и получении данных) (целевой 
аспект);

б) множественность субъектов, права и интере-
сы которых так или иначе затрагиваются генетиче-
ской информацией, непосредственно «приурочен-
ной» лишь к одному из них (субъектный аспект);

в) очевидная нестандартность «оборота» 
генетических сведений в организационно-техни-
ческом аспекте (организационный аспект).   

Названные «детерминанты» находят рельеф-
ное отражение при форматировании (в том числе 
в правовой плоскости) режима конфиденциаль-
ности генетической информации. При этом, за-
метим, они опосредуют межотраслевой характер 
регламентации соответствующих отношений (это, 
с одной стороны, обеспечивает должную полноту 
охвата регламентационных сфер, а с другой сто-
роны, почти с неизбежностью создает интерпре-
тационные сложности и «утяжеляет» правоприме-
нение). В частности, неприкосновенность частной 
жизни не может не попасть под гражданско-право-
вое нормирование (тем более что «персональные 
данные [а равно иная информация о частной жиз-
ни физических лиц], – по точному заключению 
В. Д. Рузановой, – имеют серьезную гражданско-
правовую подоплеку» [2, с. 17–18]); при этом те-
кущему моменту свойственна все более глубокая 
«интервенция» гражданского права в область не-
имущественных отношений (к примеру, «одним из 
важных событий в этом отношении, – по верному 
утверждению Л. Ю. Михеевой, – стало законода-
тельное допущение соглашений по поводу исполь-
зования нематериальных благ» [3, с. 183]).

Основной сферой, в рамках которой применяют-
ся данные о геноме человека, безусловно, является 

медицинская отрасль, озадаченная диагностикой, 
профилактикой и лечением наследственных забо-
леваний. В последние десятилетия использование 
генетической информации получило широкое рас-
пространение в правоохранительной системе для 
поиска и идентификации граждан, расследования 
преступлений, а равно обнаружения и опознания 
пропавших без вести лиц. Большой интерес гене-
тические данные представляют для развития не-
которых помимо медицины и биологии отраслей 
науки; кроме того, они могут быть использованы 
при проведении статистических и иных приклад-
ных исследований. При этом довольно часто име-
ет место «столкновение» разноплановых интере-
сов: так, в предварительном докладе «Конкретные 
вопросы в области прав человека. Права человека 
и геном человека», подготовленном А. Ю. Моток 
для Комиссии по правам человека Экономическо-
го и Социального Совета ООН, небеспочвенно 
отмечается, что, с одной стороны, «обеспечение 
конфиденциальности предполагает почти пол-
ный контроль за медицинской информацией», но, 
с другой стороны, это препятствует проведению 
исследований, «которые невозможны без свобод-
ного… доступа к медицинской информации…» 

Невзирая на то что спектр направлений легаль-
ного использования генетических данных граждан 
в целом обозначен законом, каждая из целей по-
лучения должна иметь четко очерченные грани-
цы, учитывая потенциальную заинтересованность 
третьих лиц в применении генетической информа-
ции для собственной выгоды (в банковской, стра-
ховой, трудовой и других сферах). Как следствие, 
отсутствие строгого целеполагания может приве-
сти к дискриминации граждан и нивелированию 
их прав на уважение достоинства.  

Симптоматично, что в практике Европейского 
Суда по правам человека нередки случаи рассмо-
трения вопросов о целях использования получен-
ных в ходе геномных исследований результатов. 
Немалая часть споров касается хранения биоло-
гического материала обвиненных лиц, доказыва-
ющих несоответствие между совершенными ими 
деяниями и теми негативными последствиями, ко-
торые допустимы при использовании их данных. 
При рассмотрении данной категории дел суд, под-
черкивая значимость принципа конфиденциаль-
ности, обычно заключает, что интересы пациента 
и сообщества в целом в защите медицинских дан-
ных могут быть перевешены интересом к рассле-
дованию и судебному преследованию преступле-
ния и публичности судебных разбирательств, где 
они имеют еще большее значение [4, с. 165]. 

Помимо прочего, предметом активного обсуж-
дения (в том числе на международном уровне) 
продолжает оставаться вопрос о возможности и 
условиях доступа третьих лиц к генетическим 
информационным банкам в целях проведения на-
учных исследований. Показательны в этом изме-
рении положения ст. 5 GDPR (Регламент Европей-
ского Парламента и Совета Европейского союза 
2016/679 от 27.04.2016 о защите физических лиц 
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при обработке персональных данных и о свобод-
ном обращении таких данных), устанавливающей, 
что информация собирается  для конкретных, от-
четливых и законных целей и не обрабатываться 
в последующем несовместимым с этими целями 
образом, но при этом  дальнейшая обработка для 
архивных целей в публичных интересах, в целях 
исторических или научных исследований или для 
статистики не считается несовместимой с началь-
ными целями («ограничение целью»).

 Помимо возможности «многослойного» ис-
пользования информации режим конфиденциаль-
ности в области геномики, повторимся, сопряжен 
и с наличием множественности лиц, напрямую 
«зависимых» от результатов генетических ис-
следований. Это вызвано спецификой обозначен-
ного объекта, заключающейся в том, что сведения 
о геноме одного человека содержат информацию 
о геномах членов его семьи [5, с. 186]. Тем самым 
субъектный состав отношений, возникающих по 
поводу геномной информации, имеет весомую 
(и априорную) особенность – получение и исполь-
зование генетических данных одновременно за-
трагивают интересы группы лиц.

В свете сказанного налицо потребность учета 
прав и интересов не только непосредственных об-
ладателей названных данных, но и лиц, связанных 
с ними генетически. При этом возникает несколь-
ко узловых вопросов при обеспечении режима 
конфиденциальности, в частности, по поводу: 

– необходимости раскрытия сведений род-
ственникам, особенно в случае рисков развития 
наследственных заболеваний;

– обязательности сообщения информации лицу 
при отказе от ее получения. 

В данном контексте следует различать согласие 
лица на исследование и согласие на информиро-
вание о полученных результатах. При анонимном 
проведении процедур для специалиста не возни-
кает необходимости принятия решения об обяза-
тельном сообщении значимой итоговой инфор-
мации пациенту при его отказе. Как следствие, 
возникает сложная дилемма: с одной стороны, как 
оправданно заявляется в литературе, соблюдение 
конфиденциальности – важнейшее правило враче-
вания, но, с другой стороны, долг помочь человеку 
является столь же обязательным (и не менее вос-
требованным) моральным принципом медицин-
ского работника [6, с. 6]. 

Любопытно, что этический комитет HUGO 
ВОЗ, анализируя нравственную составляющую 
«оборота» соответствующей информации, посчи-
тал легитимным раскрытие сведений кровным 
родственникам донора для определения их гене-
тического статуса, учитывая связь результатов ге-
нетического тестирования со здоровьем не только 
самого лица, но и его семьи; между тем предостав-
ление такой информации работодателям, страхов-
щикам, образовательным организациям недо-
пустимо; наконец, ученые могут использовать 
полученные от лица данные исключительно с его 
согласия и без идентификации [7, с. 66]. 

Решение поставленных задач, разумеется, тре-
бует для каждого отдельного государства выработ-
ки и внедрения собственных положений, причем 
весьма детальных. Изучение уже принятых актов 
зарубежного законодательства в части закрепления 
механизма, обеспечивающего конфиденциальность 
генетической информации, показывает отсутствие 
единообразного подхода при формулировании со-
ответствующих норм. Так, в законодательстве 
США предусмотрены конкретные требования к ре-
зультатам генетического тестирования, четко уста-
новлено, что данная информация является конфи-
денциальной и исключительной собственностью 
проверяемого лица. Она не может быть раскрыта 
без его согласия, за некоторыми исключениями, 
установленными в отдельных штатах: в штате Фло-
рида – для проведения уголовных расследований, 
в штате Джорджия – для осуществления исследова-
ния в научных целях с соблюдением анонимности, 
в штате Вайоминг допускается скрининг новорож-
денных на наследственные заболевания; помимо 
этого, в ряде штатов введено правило об обязатель-
ном кодировании генетических сведений [8, с. 102]. 
В Италии отдельные аспекты генетических сведе-
ний могут быть раскрыты членам семьи даже при 
отсутствии согласия пациента. В России в ст. 15 Се-
мейного кодекса РФ закреплена возможность меди-
цинского обследования будущих супругов, включая 
медико-генетическое консультирование, что также 
предполагает сообщение информации обоим пар-
тнерам о будущем потомстве, но только с согласия 
указанных лиц, при этом подчеркивается, что дан-
ные сведения составляют врачебную тайну.

В профессиональных сообществах превалирует 
подход, в соответствии с которым раскрытие ин-
формации должно быть усмотрением врача-специ-
алиста. Например, в 2009 г. ACMG (Американская 
коллегия медицинской генетики) рекомендовала 
врачам информировать пациентов и родственни-
ков из группы риска о последствиях развития вы-
явленных аномалий при высоком риске причине-
ния вреда и наличии действенных медицинских 
средств профилактики и лечения генетически об-
условленных заболеваний [9, с. 135].

В этом ракурсе большой интерес вызывает фор-
мирование и развитие соответствующей судебной 
практики. В частности, в Великобритании судеб-
ное разбирательство было инициировано членами 
семьи пациента, не проинформированными о его 
тяжелом наследственном заболевании и в ито-
ге родившими ребенка с большой вероятностью 
развития смертельного заболевания [10, с. 150]. 
В США также известны случаи судебных исков к 
медицинским учреждениям со стороны близких 
родственников относительно последствий разви-
тия генетических заболеваний, вызванных отсут-
ствием у них данных сведений [11]. Обобщенно 
можно обозначить позицию, согласно которой 
специалистам следует разъяснять непосредствен-
но самому пациенту опасность сокрытия инфор-
мации и только в крайних случаях сообщать ее 
родственникам без согласия последнего. 
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Организационно-техническая составляющая 
процедуры забора, хранения, использования и 
уничтожения генетической информации также 
имеет свои отличительные черты. Процесс «обо-
рота» информации включает несколько этапов, на 
каждом из которых, как правило, в процедуру во-
влечены различные участники, механизм взаимо-
действия между которыми должен быть детально 
проработан во избежание потери данных. Прежде 
всего, на первоначальном этапе получения гене-
тических сведений встает вопрос об идентифика-
ции их обладателя. При обезличивании сведений 
проблема сохранения конфиденциальности уже 
не стоит так остро. В рамках обозначенного эта-
па в науке уделяется повышенное внимание связи 
человека с биоматериалом, изъятым из его тела с 
целью изучения его генетический информации. 
В США в качестве возможного средства защиты 
конфиденциальности генетических образцов и 
информации было предложено применение инсти-
тута права собственности [12, с. 139]. По мнению 
других исследователей, использование правовых 
конструкций вещного права в отношении челове-
ческого материала и доверительной информации 
противоестественно, ибо возникающим отно-
шениям не свойственна экономическая природа 
[13; 14, с. 50]. В любом случае следует эксплицит-
но разграничивать в составе объектов собственно 
генетический образец и полученную в результате 
его исследования информацию.

Процедура использования генетической ин-
формации также имеет свои сложности. Боль-
шинство правопорядков относят данный объект к 
персональным данным, распространяя на него со-
ответствующие правила. Вместе с тем, общих мер 
охраны персональных данных не всегда достаточ-
но для обеспечения  безопасности геномной ин-
формации, что свидетельствует о необходимости 
разработки в отношении нее автономных гарантий 
в системе средств защиты персональных данных. 
Полезен в логике сказанного опыт европейских 
юрисдикций, которые в рамках законов о защите 
данных относят генетические сведения к кате-
гории конфиденциальной личной информации, 
тем самым придавая им более высокий уровень 
защиты. В отечественной доктрине, кстати, при 
анализе мер по обеспечению режима конфиден-
циальности неоднократно и резонно отмечалась 
важность не только нормативных запретов и огра-
ничений в отраслевых законах, но и специальных 
инструментов информационного права с учетом 
международного опыта. Так, поскольку сохране-
ние конфиденциальности генетической информа-
ции является гарантией защиты частной жизни, 
Кодекс HUGO (Международный кодекс поведения 
для обмена данными в области геномики и здраво-
охранения) предусматривает, что до начала сбора 
биологических образцов необходимо разработать 
и ввести в действие процедуры кодирования полу-
чаемой информации, контролируемого доступа к 
ней и к биологическим образцам, а также правила 
их передачи и хранения [15, с. 20]. Не менее зна-

чим применительно к изучаемому объекту вопрос 
о сроках хранения и порядке уничтожения, адек-
ватное нормирование которого, бесспорно, соз-
дает дополнительные гарантии прав обладателей 
информации.

В целом можно констатировать, что большин-
ство международных норм в части обеспечения 
принципа конфиденциальности носят декларатив-
ный характер, провозглашая базовые начала, ко-
торыми следует руководствоваться при выработке 
национальных положений. Поскольку содержа-
тельная сторона и формы проявления данного 
принципа в сфере геномных исследований обла-
дают определенной спецификой (его трактовка не 
столь однозначна), правовая регламентация соот-
ветствующих положений требует органического 
подхода.  Безусловно,  выделенные нами ключе-
вые критерии, определяющие специфику режима 
неразглашения геномной информации, тесно свя-
заны между собой. По этой причине только вы-
работка комплексных мер способна обеспечить 
соблюдение принципа конфиденциальности при 
проведении генетических исследований. Строгое 
целевое использование результатов генетических 
тестирований позволит избежать необоснованных 
притязаний на доступ к полученным результатам 
со стороны третьих (легально непоименованных) 
лиц. Однако в силу отсутствия строго индивиду-
ального характера генетической информации воз-
никает необходимость в принятии компромиссных 
решений, допускающих отступление от импера-
тивных правил приватности сведений. С учетом 
опыта зарубежных государств, допускаем воз-
можность   информирования и консультирования 
родственников пациента в ситуации большой ве-
роятности развития (появления) у них тяжелой на-
следственности. Несмотря на индивидуальность 
и «оценочность» каждого случая, российское за-
конодательство нуждается в выработке ясного 
универсального алгоритма совершения соответ-
ствующих действий специалистом (разъяснитель-
ная работа с пациентом, согласование действий с 
этическим комитетом и т. п.). Значимо в контексте 
конфиденциальности и детальное регулирование 
«оборота» геномной информации. Вспомогатель-
ной мерой в обеспечении режима сохранности 
генетических сведений может стать нормирова-
ние сроков хранения и порядка уничтожения по-
лученных данных. Наконец, ценным видится и 
активное внедрение информационных технологий 
с закреплением в нормах права для защиты гене-
тических сведений (например, посредством их 
кодирования).
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Результаты генетических исследований по-
следних десятилетий играют весомую роль в раз-
витии и совершенствовании медицинской отрасли 
в части распознавания и лечения большинства на-
следственных заболеваний. Вместе с тем спектр 
их применения гораздо шире, учитывая много-
гранность генетических изысканий (выявление 
реакций на препараты, определение различных 
способностей и предрасположенностей человека 
на основании генетических данных и пр.). В свете 
сказанного значительно расширяется и круг во-
просов для генетического консультирования.

Возможность получения медико-генетиче-
ской консультации и порядок ее проведения ре-
гламентирован специальными нормами в сфере 
здравоохранения. Так, право на консультирование 
лечащим врачом или врачом-специалистом обо-
значено в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». Генетическое консуль-
тирование, в свою очередь, можно причислить к 
элементам одного из инновационных направлений 
медицинской отрасли – персонализированной ме-
дицине. В доктрине неоднократно подчеркивалось, 
что персонализированная медицина базируется на 
генетической информации, знании поведенческих 
особенностей, привычек, условий жизни человека 
и имеет целью разработку индивидуального плана 
менеджмента его здоровья, предотвращение раз-
вития заболеваний и осуществление их мишене-
вой терапии. Но внедрение и развитие последней 
помимо неоспоримой пользы несет в себе и риски 
дискриминации пациентов, особенно в случаях ве-
роятного доступа к медицинской информации тре-
тьих заинтересованных лиц, а потому нуждается в 
оперативном и детальном правовом сопровожде-
нии  [1, с. 59]. 

Процедура проведения генетической консуль-
тации имеет свою специфику, обуславливающую 
особенности ее правового регулирования. Ал-
горитм консультирования включает постановку 
лечащим врачом соответствующей цели, запрос 
большого объема дополнительных сведений: гене-
алогической информации относительно несколь-
ких поколений родственников по восходящей и 
боковой линии, проведение нескольких видов 
клинических и иных специальных исследований 

(цитогенических, биохими ческих, электрофизио-
логических, сцепления генов и т. д.). Такой много-
этапный процесс сопровождается, как правило, 
необходимостью привлечения нескольких врачей 
различных специальностей (неврологи, эндокри-
нологи, ортопеды, окулисты и др.) и направлением 
на исследование не только пациента, но и его род-
ственников. Заключительной стадией выступает 
определение генетического риска для пациента и 
выдача итогового заключения, а также рекомен-
дации специалиста. При этом очень важна оцен-
ка уровня понимания членами семьи последствий 
наличия наследственного заболевания и помощь в 
принятии правильного решения, например, отно-
сительно репродукции [2, с. 7].

Таким образом, полученная в ходе консульти-
рования генетическая информация может быть 
адресована (иметь отношение) сразу нескольким 
лицам (одному пациенту, будущим или состояв-
шимся родителям, членам семьи указанных лиц). 
Названные сведения могут получить и лечащий 
врач, и пациент одновременно. Допустимо так-
же совместное консультирование и диагностика 
несколькими медицинскими учреждениями. Все 
это накладывает определенный отпечаток на си-
стему договорных и институциональных связей, 
складывающихся в процессе оказания данного 
вида медицинской помощи. Вероятность участия 
в процедуре нескольких лиц (в частности, членов 
семьи), чьи интересы непосредственно связаны с 
полученными данными, и одновременное легаль-
ное закрепление генетических сведений в составе 
персональных данных сказывается также на со-
держательной стороне режима конфиденциально-
сти результатов консультирования. 

В науке и законодательстве выделяется боль-
шое многообразие форм и видов медицинских 
помощи: по субъектам оказания, специализации 
врача и т. д. Одним из критериев деления высту-
пает способ ее проведения: непосредственно при 
очной встрече врача и пациента, посредством 
различных видов связи (телефон, интернет и пр.), 
в том числе в формате телемедицины [3, с. 4]. 
Учитывая вовлеченность в процесс медико-гене-
тического консультирования различных специ-
алистов и возможно – нескольких медицинских 
учреждений, использование телемедицинских 
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технологий при его проведении весьма целесоо-
бразно.

Телемедицина является новейшим этапом раз-
вития здравоохранения, основанном на дистан-
ционном способе оказания медицинской услуги, 
использовании информационных и телекоммуника-
ционных технологий, баз и систем. Термины «теле-
медицина», «цифровая медицина» и «электронное 
здравоохранение» широко используются сегодня на 
международном уровне. Всемирной организацией 
здравоохранения в 1997 г. обозначены следующие 
сферы ее применения: оказание услуг здравоохра-
нения на отдаленные территории, специалистам-
медикам для обмена необходимой информацией 
в целях диагностики, лечения и профилактики за-
болеваний и травм, проведения исследований и 
оценок, а также для непрерывного образования 
медицинских работников в интересах улучшения 
здоровья на селе. Вместе с тем, как справедливо от-
мечают некоторые исследователи, понимание теле-
медицины в отечественном праве значительно уже, 
чем в зарубежной практике [4, с. 3].

Внедрение информационных технологий осо-
бенно актуально для нашего государства с его 
обширной территорией, неравномерным распре-
делением населения и дефицитом медицинского 
персонала [5, с.15]. Телекоммуникационные мето-
ды возможно применять практически во всех сек-
торах медицины, они подходят для решения боль-
шинства задач, стоящих перед консультантами, 
в том числе в области генетики.  В науке выделяют 
ряд обязательных составляющих такой альтерна-
тивной формы организации медицинской помощи: 
применение технологического инструментария 
для оборота медицинской информации, наличие 
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
взаимодействие участников процедуры, использо-
вание программного обеспечения и привлечение 
для оказания медицинской помощи группы спе-
циалистов, причем не только медиков [6, с. 13]. 
Телемедицинские проекты активно ведутся как в 
России, так и в зарубежных странах. В России раз-
работана Концепция развития телемедицинских 
технологий в РФ, утвержденная Минздравом РФ 
и РАМН 27.08.2001, согласно которой телемеди-
цина призвана обеспечить широкий перечень со-
ставляющих медицинскую отрасль направлений, 
включая консультирование и ведение документо-
оборота.   

Несомненны достоинства названного спосо-
ба оказания медицинской помощи, позволяюще-
го привлечь различных специалистов в пределах 
любых территорий и тем самым расширить воз-
можности здравоохранения и обеспечить свое-
временность предоставления услуги. Особенно 
это актуально для сферы генетических исследо-
ваний, поскольку основная часть ведущих в этой 
отрасли специалистов работает, как правило, 
в крупных городах. Так, ярким примером успешно-
го взаимодействия регионов в обозначенном фор-
мате стали консультации, проведенные по догово-
ру между Научно-исследовательским институтом 

ревматологии имени В. А. Насоновой г. Москвы 
и Республиканской клинической больницей Чу-
вашской Республики, согласно поданным заявкам 
и подготовленной медицинской документации, 
в результате которых стало возможным расшире-
ние применения современных генно-инженерных 
биологических препаратов у пациентов более чем в 
3 раза [7, с.108].

Конечно, не стоит забывать, что для эффек-
тивного использования информационных техно-
логий большую роль играет и организационно-
экономический механизм их внедрения. Многие 
исследователи отмечают следующие тормозящие 
модернизацию медицины факторы: ненадлежа-
щую обеспеченность медицинских организаций 
современным оборудованием, отсутствие единых 
информационных баз и межотраслевых связей, 
и что не менее важно - нормативные препятствия 
для оперативного внедрения новых ресурсов в ме-
дицинских учреждениях [8, с. 288].

В базовом российском Законе «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» 
названы цели и общие правила применения теле-
медицинских технологий. Помимо этого, порядок 
соответствующих действий закреплен в Приказе 
Министерства здравоохранения РФ от 30.11.2017 
№ 964н «Об утверждении порядка организации 
и оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий». В качестве пред-
посылок заключения договора на оказание вра-
чебной помощи с использованием электронных 
технологий названо обязательное выставление 
диагноза пациенту и прохождение участниками 
процедуры идентификации и аутентификации. 
Консультирование может проходить как в режиме 
реального времени, так и отсрочено – в записи. 
Законодательство дифференцирует соответству-
ющие процедуры по степени внезапности забо-
левания (состояния) пациента и наличию угрозы 
его жизни на экстренные, неотложные и плановые. 
Большинство медико-генетических консультаций 
носит плановый характер. Предусмотрены два 
варианта проведения консультаций в режиме ре-
ального времени: врач и пациент взаимодейству-
ют с консультантом либо пациент взаимодействует 
только с лечащим врачом. Целый спектр вопросов, 
возникших в ходе консультирования, может быть 
обсужден консилиумом врачей. Следовательно, 
при использовании телемедицинских технологий 
участниками складывающихся отношений могут 
выступить помимо пациента и лечащего врача 
консультант, медицинский работник, осуществля-
ющий диагностическое исследование, медицин-
ский работник сторонней организации для дачи 
заключения, консилиум врачей, оператор инфор-
мационных систем. 

В целом алгоритм осуществления такого рода 
консультирования нельзя признать отработанным: 
нет четкого ответа на вопрос о том, кто и каким 
образом может заявить о необходимости исполь-
зования обозначенного способа оказания услуги, 
не всегда четко названы сроки между очным посе-
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щением врача и последующим консультировани-
ем с использованием информационных ресурсов, 
не учтена специфика добровольного согласия на 
проведение медицинского вмешательства. Отно-
сительно определения места оказания телемеди-
цинской услуги также возникает вопрос: насколь-
ко правомерно консультирование специалистом, 
находящимся вне медицинской организации (при 
наличии технической оснащенности). Исследуе-
мые нормативные акты указывают лишь на обя-
занность консультирующей медицинской орга-
низации обеспечить необходимое помещение и 
оборудование. 

Как следствие, вопрос о качестве медицинской 
услуги с применением информационных ресурсов 
стоит очень остро: ряд ученых считают, что при-
менение информационных технологий увеличит 
вероятность ошибок, в частности, из-за техни-
ческих неполадок либо ненадлежащего изобра-
жения, другие, напротив, полагают – повышение 
качества услуг [9].  Не стоит упускать из виду и 
обязанности самого пациента, способствующие 
надлежащему исполнению услуги, связанные с 
сообщением достоверных данных о состоянии 
своего здоровья, соблюдении правил пользования 
информационными системами и т. п.

Принимая во внимание особенности модер-
низированных способов оказания медицинской 
помощи, мы понимаем, что полученная в ходе ис-
пользования телемедицинских технологий инфор-
мация может быть адресована не только пациенту, 
но и медицинским работникам. Допустимо также 
совместное консультирование и диагностика не-
сколькими медицинскими учреждениями. А это 
означает необходимость четкого и детального ре-
гламентирования их функционала, форм взаимо-
действия между ними, а главное – определение 
ответственных лиц. Выделенная проблема связана 
также с привлечением к процессу предоставле-
ния услуг лиц, обеспечивающих информацион-
ное сопровождение. В литературе неоднократно 
подчеркивалось, что при возникновении споров о 
качестве оказания медицинской помощи посред-
ством использования телекоммуникационных тех-
нологий ответственным лицом может выступать 
не только лечащий врач, если были выявлены на-
рушения в лечебно-диагностическом процессе, но 
провайдер телемедицинских услуг в случае недо-
статка работы технологического инструментария 
[10, с. 153].

Таким образом, генетическое консультирова-
ние само по себе представляет многоплановый по-
этапный процесс со множеством субъектов, прямо 
либо косвенно задействованных в его проведении. 
Применение же в ходе последнего телемедицин-
ских технологий, с одной стороны, повысит его 
эффективность и сферу распространения, с дру-
гой – осложнит и без того непростой субъектный 
состав, в том числе за счет операторов информаци-
онных ресурсов, а также потребует корректировки 
последовательности действий. В свете сказанного 
проведение консультирования в таком формате 

требует повышенного внимания с точки зрения 
правовой регламентации. При решении обозна-
ченной проблемы следует выделить два узловых 
момента, нуждающихся в проработке:

– качество услуги;
– информационная безопасность. 
В свою очередь, качество услуги зависит как 

от медицинской, так и от  информационной со-
ставляющей, а режим конфиденциальности имеет 
свою специфику применительно к генетическому 
консультированию как в рамках телемедицинского 
формата, так и за его пределами.

Как следствие, правовое регулирование в дан-
ном случае должно быть модернизировано по 
двум направлениям: специальное законодатель-
ство в сфере здравоохранения и законодательство 
о передаче и защите информации. При этом при 
формировании каждого из них должны быть учте-
ны одновременно оба указанных аспекта.

Важное значение имеет и полная информиро-
ванность пациента о различных рисках, шансах 
на выздоровление, последствиях вмешательства 
либо напротив отказа от последнего. Такое право 
лица закреплено в ряде ключевых международ-
ных актов в сфере геномики: Всеобщей деклара-
ции о геноме человека и правах человека (принята 
11 ноября 1997 года Генеральной конференцией 
ООН по вопросам образования, науки и культу-
ры), Европейской конвенции о правах человека 
и биомедицине (заключена в г. Овьедо 04 апреля 
1997 года), Всеобщей декларации о биоэтике и 
правах человека (принята резолюцией Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО по докладу Комис-
сии III на 18-м пленарном заседании 19 октября 
2005 года) и др.  Поддерживаем позицию авторов, 
настаивающих на обязательном отражении всех 
перечисленных данных в информированном до-
бровольном согласии пациента [11; 12, с. 17].

Учитывая вовлеченность в процесс медико-
генетического консультирования с использовани-
ем телемедицинских средств множества субъектов 
(как с одной, так и с другой стороны) и большую 
вероятность возникновения сложных взаимос-
вязей между ними, в том числе договорного и 
внедоговорного характера, требуется разработка 
охранительных правовых механизмов для защи-
ты интересов не только пациента, но и иных за-
интересованных лиц. Помимо этого, налицо по-
требность в установлении четких договорных и 
институциональных форм взаимодействия между 
участниками возникающих отношений для выяв-
ления причинно-следственных связей между про-
веденными мероприятиями и их последствиями. 
Только таким образом можно обеспечить каче-
ственное предоставление услуги.

Комбинированный характер объекта склады-
вающихся посредством телемедицины отноше-
ний, заключающийся не только в обеспечении 
оказания «электронной» медицинской помощи, 
но и в предоставлении защищенности получен-
ной информации [13, с. 94] порождает и вопросы, 
связанные с усилением гарантий конфиденциаль-



47
Бородин С. С., Крюкова П. С. 
Генетическое консультирование в условиях информатизации

ности используемой и полученной информации. 
Как верно подчеркивается в литературе, проблема 
соблюдения медицинской тайны не только не ис-
черпала ресурсы для научного и судебно-право-
вого исследования, но, напротив, открывает свои 
новые грани и измерения [14, с. 33]. В этой связи 
распространение информационных технологий и 
внедрение их в медицину ставит ранее неизвест-
ные задачи прикладного характера, призванные   
обеспечить на новом уровне вопросы врачебной 
тайны и соблюдение режима конфиденциально-
сти.  К сожалению, в доктрине неоднократно об-
ращалось внимание на тот факт, что российское 
законодательство системно не регулирует вопросы 
информационной безопасности [15, с. 31].

Полагаем, обеспечение конфиденциальности 
требует не только детального нормирования, но и 
дополнительного сопровождения процедуры до-
говорными конструкциями. Прежде всего, значи-
мо определение порядка передачи информации, ее 
хранения и доступа к ней третьих лиц. Зарубеж-
ным правопорядкам известны различные модели 
аккумулирования и хранения медицинской инфор-
мации: в единой информационной базе, на соб-
ственном сервере провайдера, либо может быть 
доступен любой вариант по выбору пациента и 
др. На наш взгляд, создание и функционирование 
единой системы упростит задачу защиты инфор-
мационных ресурсов. Именно по этому пути по-
шло российское законодательство. В частности, 
Постановлением Правительства РФ от 05.05.2018. 
№ 555 утверждено «Положение о единой государ-
ственной информационной системе в сфере здра-
воохранения».

Согласны с авторами, предлагающими целый 
комплекс мер для усиления информационной без-
опасности при электронном документообороте, 
включая внедрение надежных процедур иденти-
фикации и авторизации субъектов, разграниче-
ние права доступа к записям о здоровье, шифро-
вание и обезличивание данных при их передаче 
[16, с. 10,15]. Кроме того, представляется необходи-
мым дополнительно урегулировать вопросы транс-
граничной передачи данных, гармонизированные 
стандарты обработки персональных клинических 
данных, включая данные о геноме пациента.

В итоге очевидно, что для расширения возмож-
ностей телемедицины в сфере геномных исследо-
ваний необходимо учесть специфику обозначенно-
го вида медицинской помощи, детально закрепить 
механизм взаимосвязи и взаимодействия всех ком-
понентов складывающейся системы отношений, 
обеспечивая и качество услуги, и повышенную 
информационную безопасность процедур.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Аннотация: Охрана окружающей среды во всем мире и в России в частности становится важной задачей. 
Одной из наиболее актуальных тем последнего времени является решение вопроса, связанного с привлечением 
частных инвестиций в решение экологических проблем в России. Использование механизмов государственно-
частного партнерства видится наиболее перспективным инструментом для этого. В свою очередь, плодотворное 
применение данного института в сфере охраны окружающей среды во многом зависит от эффективности его 
правового регулирования. Между тем представляется, что существующий подход в российском законодательстве 
пока не отвечает данному условию. Специальное правовое регулирование ГЧП в экологической сфере 
отсутствует, а действующий Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» содержит нормы, ограничивающие его применение по тем или иным основаниям 
для экологических целей, ставя перед учеными и практиками в целом вопрос об эффективности указанного 
нормативного правового акта для решения экологических проблем. В целях определения наиболее оптимальной 
модели правового регулирования ГЧП в области охраны окружающей среды в Российской Федерации, помимо 
прочего, необходимо изучить опыт такого правого регулирования в зарубежных странах. Настоящая статья 
посвящена исследованию именно этого вопроса. В статье рассмотрены основные модели правового регулирования 
и формы государственно-частного партнерства в зарубежных странах, а также проанализирован ряд конкретных 
проектов ГЧП, направленных на охрану окружающей среды и их юридическое регулирование. По результатам 
исследования автор приходит к выводу об отсутствии специального правового регулирования этих отношений. 
Однако этот факт не является препятствием в использовании института ГЧП в сфере охраны окружающей среды. 
Автор делает вывод, что искусственно ограничивать применение ГЧП для решения экологических проблем 
не является обоснованным.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, государственно-частное партнерство, окружающая среда, 
субъекты государственно-частного партнерства, государственно-частное партнерство в зарубежных странах.
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LEGAL REGULATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE FIELD 
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN FOREIGN COUNTRIES

Abstract: Environmental protection is an important concern for society. One of the most relevant topics of recent times 
is the solution of the issue related to attracting private investment in solving environmental problems in Russia. The use 
of public-private partnership mechanisms is seen as the most promising tool for this. Herewith, the fruitful application 
of this institution in the fi eld of environmental protection largely depends on the eff ectiveness of its legal regulation. 
Meanwhile, it seems that the existing approach in the Russian legislation does not meet this condition yet. There is no 
special legal regulation of PPPs in the environmental sphere, and the current Federal Law of July 13, 2015 No. 224-FZ 
contains norms restricting its application for diff erent reasons, posing to scientists and practitioners as a whole the question 
of the eff ectiveness of this specifi ed legal act in environmental sphere. In order to determine the most optimal model of legal 
regulation of PPP in the fi eld of environmental protection in the Russian Federation, among other things, it is necessary to 
study the experience of such legal regulation in foreign countries. This article is devoted to the study of this particular issue. 
The article considers the main models of legal regulation and forms of public-private partnerships in foreign countries, and 
also analyzes a number of specifi c PPP projects aimed at protecting the environment and their legal regulation. According 
to the results o f the study, the author comes to the conclusion that there is no special legal regulation of these relations. 
However, this fact is not an obstacle to the use of PPP in the fi eld of environmental protection. The author concludes that 
artifi cially limiting the use of PPP to solve environmental problems is not justifi ed.
Key words: public-private partnership, environmental protection, PPP, legal regulation of PPP, restrictions, PPP and 
ecology.
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Введение
Сотрудничество государства и частного секто-

ра в области охраны окружающей среды началось 
лишь в XX веке, когда человечество действитель-
но осознало необходимость охраны окружающей 
среды. В частности, с 80-х гг. прошлого века в 
штате Луизиана (США) действует проект по со-
хранению экосистемы прибрежной зоны и части 
акваторий Мексиканского залива, пострадавших 
от развития нефтегазовых разработок [1, с. 57]. 
В Пакистане с 2006 года реализуется концепция 
государственно-частного партнерства в качестве 
модели регионального развития и, например, 
в г. Чарсадда функционирует проект по использо-
ванию твердых отходов [2, c. 39–40]. В штате Мэ-
риленд (США) реализуется успешный проект по 
сохранению лесов в Чесапике (Chesapeake Forest 
Project) [3]. В Ванкувере (Канада) осуществляется 
строительство полигона с утилизацией свалочного 
биогаза и получением с его использованием элек-
троэнергии [4, с. 15–28]. С 2007 года в Велико-
британии (Северная Ирландия) реализуется про-
ект по очистке сточных вод и утилизации осадков 
сточных вод (проект «Омега»), рассчитанный до 
2035 года, который считается одним из самых 
крупных проектов публично-частного партнер-
ства в Великобритании [5]. На Филлипинах, в Пу-
эрто Галеро, с ростом числа туристов проблема 
очистки сточных вод была решена с помощью ме-
ханизма государственно-частного партнерства [6].

На сегодняшний день в России развитие госу-
дарственно-частного партнерства в области охра-
ны окружающей среды только начинается. В на-
стоящее время существует ряд как реализованных 
проектов государственно-частного партнерства в 
области охраны окружающей среды, так и находя-
щихся на стадии реализации. 

Так, в 2004–2007 годах была осуществлена 
реконструкция мусоросжигательного завода № 3 

в г. Москве, также есть примеры проектов в сфере 
обращения с отходами в Нижегородской и Волго-
градской областях [4, c. 15–28]. В период с 2011 
по 2014 год заключено несколько концессионных 
соглашений на строительство и эксплуатацию му-
сороперерабатывающих комплексов и полигонов 
в Саратовской, Мурманской, Архангельской об-
ластях и Республики Чувашия, в которых концес-
сионером выступило ЗАО «Управление отходами» 
[7]. Другим примером является реконструкция и 
эксплуатация Костромского центра обращения с 
отходами на территории Кузьмищенского сельско-
го поселения Костромской области [8]. В Санкт-
Петербурге для решения проблемы утилизации 
твердых бытовых отходов заключено соглашение 
государственно-частного партнерства между горо-
дом и греческим консорциумом Aktor S. A. – Aktor 
Concessions S. A. – Helector S. A. на строительство 
и последующую эксплуатацию мусороперераба-
тывающего завода. Однако 27 января 2015 года 
после общественных обсуждений материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, а так-
же из-за невозможности просчитать финансовую 
модель проекта в условиях нестабильности на ва-
лютно-финансовом рынке и необходимости кор-
ректировки тарифно-балансовых решений, реали-
зация проекта была отложена [9].

Одним из крупнейших в России проектов го-
сударственно-частного партнерства в области ох-
раны окружающей среды является проект: «За-
вершение строительства Юго-Западных очистных 
сооружений г. Санкт-Петербурга» (ЮЗОС), реа-
лизованный в рамках Закона Санкт-Петербурга 
«О целевой программе Санкт-Петербурга “О за-
вершении строительства Юго-Западных очист-
ных сооружений”» (Закон Санкт-Петербурга от 
21.06.2002 № 263-22 «О целевой программе Санкт-
Петербурга “О завершении строительства Юго-За-
падных очистных сооружений”») [10]. Реализация 
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данного проекта по схеме государственно-част-
ного партнерства позволила объединить для фи-
нансирования проекта 15 различных источников, 
в том числе: собственные средства ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», средства городского бюд-
жета, а также еще 13 финансирующих организаций, 
в числе которых 5 крупных международных кредит-
ных организаций и 4 организации, предоставившие 
безвозмездную техническую помощь [11]. Основ-
ной целью программы, согласно указанному выше 
Закону являлось сокращение сброса неочищенных 
сточных вод на 330 тыс. куб. м в сутки; сокраще-
ние сброса загрязняющих веществ в Финский за-
лив; улучшение экологической обстановки в аква-
тории Финского залива. Следует отметить, что в 
регионе Балтийского моря также действует проект 
под названием «Санкт-Петербургская инициатива». 
В рамках указанного проекта федеральные и мест-
ные власти и компании стран региона Балтийского 
моря на основе государственно-частного партнер-
ства реализуют проекты по совершенствованию во-
доочистки, зеленого судоходства, мониторинга каче-
ства Балтийского моря и утилизации отходов [12].

В г. Москве также реализованы проекты по очист-
ке сточных вод на основе государственно-частного 
партнерства. Так, в 1998 и 2000 годах введены в экс-
плуатацию очистные сооружения в Южном Бутово 
производительностью 80 тыс. куб. м в сутки с систе-
мой трубопроводов очищенной воды с использова-
нием современной технологии удаления биогенных 
элементов и, соответственно, очистные сооружения 
Зеленограда производительностью 140 тыс. куб. м 
в сутки. Новые очистные сооружения аналогичны 
очистным сооружениям в Южном Бутово и постро-
ены с учетом самых современных технологических 
решений, обеспечивающих надежность и экологи-
ческую безопасность работы станции. Качество очи-
щенных сточных вод сооружений отвечает современ-
ным европейским нормативам [13].

Другими примерами государственно-частного 
партнерства в области охраны окружающей среды 
являяются благоустройство, реконструкция и содер-
жание сквера им. Ленина в г. Бирске Республики Баш-
кортостан [14], а также благоустройство, реконструк-
ция и содержание скверов в г. Орехово-Зуево [8].

Указанные примеры свидетельствуют о том, 
что государственно-частное партнерство в области 
охраны окружающей среды начинает развиваться. 
С каждым годом увеличивается число реализуе-
мых проектов как в мире, так и в нашей стране. 
В этой связи очевидно, что в российском социуме 
назрела потребность в правовом регулировании 
таких отношений. Возникла ситуация, требующая 
права (правового решения), которую С. С. Алексе-
ев называет правовой ситуацией [15]. 

Между тем в России специальное правовое 
регулирование государственно-частного партнер-
ства, направленного на охрану окружающей сре-
ды, отсутствует. Оно осуществляется в рамках За-
кона о ГЧП и Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (да-
лее – Закон о концессиях). При этом действующее 

нормативное правовое регулирование ГЧП, его 
применение в целях охраны окружающей среды 
вызывает многочисленные вопросы, касающиеся
субъектного состава таких отношений [16, с. 55–
61], разнообразия объектов ГЧП, непосредствен-
но направленных на охрану окружающей среды, 
а также эффективности Закона о ГЧП1 в целом для 
решения экологических вопросов [17, с. 794–800]. 
В частности, вопрос об эффективности Закона о 
ГЧП ставится в связи со следующим. 

Исследования, проведенные в начале 2017 го-
да, показывают, что с момента введения в дей-
ствие Закона о ГЧП экологические ГЧП-проекты 
реализовывались в рамках Закона о концессиях, 
а не в рамках Закона о ГЧП. При этом из почти 
2500 ГЧП-проектов, по модели Закона о ГЧП во-
площалось в жизнь только 70, что составляло 
2,8 % от общего числа проектов [18, с. 12–14].

С указанного периода и по состоянию на декабрь 
2019 г. общая картина сохранилась. Так, все проекты 
в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами осуществляются в рамках Закона о концес-
сиях, а иные экологические проекты в принципе не 
реализовывались в рамках Закона о ГЧП [19].

Приведенные данные неволей наталкивают на 
мысль об эффективности Закона применительно к ре-
шению экологических проблем. Целью Закона о ГЧП, 
как определено в статье 1, является создание правовых 
условий привлечения инвестиций в экономику Рос-
сийской Федерации и повышения качества товаров, 
работ и услуг, организация обеспечения которыми по-
требителей относится к вопросам ведения органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправ-
ления. Если мы говорим об эффективности закона, его 
норм, то должны соотносить его цель и достигнутый 
результат. Так, в юридической литературе эффектив-
ность норм определяется как соотношение между 
фактическими результатами их действия и социаль-
ными целями, для достижения которых эти нормы 
были приняты [20, c. 3–4]. Принимая такой подход и 
соотнеся цель Закона о государственно-частном парт-
нерстве с достигнутым на конец 2019 г. показателем 
в части проектов в сфере охраны окружающей среды 
(ноль проектов), можно сделать вывод о неэффектив-
ности Закона [17, с. 794–800].

Перечисленные вопросы, касающиеся субъект-
ного, объектного состава ГЧП в области охраны 
окружающей среды, эффективности Закона для 
решения экологических проблем, и побудили ав-
тора обратиться к исследованию правового регу-
лирования данных отношений в зарубежных стра-
нах с тем, чтобы определить правовые факторы, 
способствующие эффективному использованию 
данного института в нашей стране.

Основное исследование
В зарубежных странах государственно-частное 

партнерство развивается различными темпами. 
Причем даже в самой Европе его развитие идет 

1 Здесь и далее все ссылки на нормативно-правовые 
акты приводятся по СПС «КонсультантПлюс». Дата 
обращения 16 мая, 2019.  URL: http://www.consultant.ru.
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неравномерно. Если в Великобритании, Франции, 
Германии и Испании данный институт уже доста-
точно сформирован, то другие страны только на-
чинают внедрять такой институт [21, c. 31]. Неко-
торые эксперты связывают такой неравномерный 
процесс развития с тем обстоятельством, что в 
указанных странах раньше других и более интен-
сивно проходил процесс реструктуризации инфра-
структурных отраслей и законодательство было 
скорректировано под эти целевые задачи [22].

В развивающихся экономиках государственно-
частное партнерство на сегодняшний день также 
является одним из наиболее привлекательных 
инструментов привлечения инвестиций в эконо-
мику и развитие инфраструктуры. Так, эксперты 
отмечают, что значительный рост инвестиций с 
использованием механизмов ГЧП имеет место в 
Юго-Восточной Азии, а также в Бразилии, Индии 
и Турции [22].

Формирование правового регулирования от-
ношений в области государственно-частного 
партнерства происходило, как и в Российской 
Федерации, постепенно. При этом какого-либо 
специального нормативного правового регулиро-
вания государственно-частного партнерства в об-
ласти охраны окружающей среды в зарубежном 
законодательстве нам обнаружить не удалось. Как 
правило, реализация таких проектов осуществля-
ется в рамках существующего в каждой конкрет-
ной стране законодательства и/или модели право-
вого регулирования.

В настоящей статье рассмотрим и обобщим 
правовое регулирование некоторых проектов в об-
ласти охраны окружающей среды, которые были 
реализованы и (или) реализуются в зарубежных 
странах. Но прежде чем переходить к рассмотре-
нию конкретных примеров, полагаем необходи-
мым дать характеристику общих особенностей 
такого регулирования в зарубежных странах.

Модели правового регулирования. Учитывая 
исторический опыт становления такого партнерства, 
когда первые проекты в Европе оформлялись кон-
цессионными соглашениями, нормативно-правовое 
регулирование также берет начало именно с концес-
сионных отношений. В период так называемых «же-
лезнодорожных концессий» в XIX веке в Великобри-
тании и во Франции сложилось две схемы концессий 
– англо-саксонская и французская соответственно.

Основные отличия этих схем, которые выделя-
ются в юридической литературе, сводятся к сле-
дующему. Французская схема имеет выраженный 
приоритет публично-правовых начал при регули-
ровании концессионных отношений, поскольку 
концессионный договор во Франции рассматрива-
ется как публичный или административный. Кро-
ме того, исключается приватизация концессионе-
ром передаваемого государственного имущества, 
а сама концессия имеет комплексный характер, то 
есть концессионеру поручается выполнение не-
скольких мероприятий по реализации концессии.

Английская схема, в отличие от французской, 
регулируется нормами частного права, и концес-

сионное соглашение считается договором suige-
neris. Государство здесь задает верхние пределы 
тарифов, по которым концессионер оказывает 
услуги населению, а также обеспечивает кон-
троль за его деятельностью. Также особенно-
стью английской схемы является возможность 
приватизации государственного имущества, пе-
реданного концессионеру. Такая схема была вос-
принята большинством англосаксонских стран 
при регулировании концессионных отношений 
[23; 24, с. 12–24].

Две указанные модели во многом предопреде-
лили векторы правового регулирования во многих 
развитых странах. В одних они были в чистом виде, 
в других – с элементами как одной, так и другой 
модели. Впоследствии эта тенденция сохранилась 
и при регулировании отношений государственно-
частного партнерства непосредственно в области 
охраны окружающей среды.

После формирования концепции ГЧП в ее 
нынешнем виде и усилением ее роли в развитии 
социально значимых проектов возникла необхо-
димость в правовом регулировании. Анализ юри-
дической литературы по государственно-частному 
партнерству позволяет выделить три основные 
модели правового регулирования государствен-
но-частного партнерства в зарубежных странах 
[25, с. 149–371; 26, с. 104; 27, с. 82–202].

1. Страны со специальным нормативным пра-
вовым регулированием государственно-частного 
партнерства (модель специального правового ре-
гулирования). Эта модель предполагает наличие 
единого специального нормативного правового 
акта на центральном и (или) региональном уровне, 
который регулирует отношения в области государ-
ственно-частного партнерства. Такими странами, 
в частности, являются: Аргентина, Бразилия, Гре-
ция, Замбия, Кения, Мексика, Маврикий, Кыргыз-
стан, Польша, Япония и ряд других стран.

2. Страны с частичным нормативным правовым 
регулированием государственно-частного парт-
нерства (модель частичного правового регули-
рования). В таких странах отсутствует специаль-
ный нормативный правовой акт, регулирующий 
соответствующие правоотношения, но имеются 
специальные законы, которые регулируют отдель-
ные аспекты, виды или конкретные проекты госу-
дарственно-частного партнерства. К числу таких 
стран можно отнести Германию, Данию, Новую 
Зеландию, Чехию, Израиль и ряд других.

3. Страны без специального нормативного 
правового регулирования государственно-частно-
го партнерства (модель общего правового регули-
рования). Модель характеризуется практически 
полным отсутствием каких-либо специальных за-
конов, регулирующих отношения в области ГЧП. 
В качестве примера можно привести Австралию, 
Австрию, Соединенное Королевство, Индию, 
Канаду, Сингапур, Швейцарию, Нидерланды и 
другие страны. В этих странах государственно-
частное партнерство регулируется общими поло-
жениями договорного права, законодательством, 
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в том числе о закупках, необязательными руковод-
ствами и типовыми контрактами. 

Как отмечается в зарубежной литературе, не-
смотря на выводы, которые можно сделать из само-
го названия, государственно-частное партнерство 
не является правовым партнерством. Он является 
долгосрочным соглашением, заключенным между 
государственным и частным сектором и регулиру-
ется непосредственно контрактом в течение всего 
срока концессии (28, c. 308). Подобный подход ха-
рактерен для большинства стран англосаксонской 
правовой семьи, а также для большинства евро-
пейских государств.

Формы государственно-частного партнер-
ства. Следующей особенностью в правовом регу-
лировании государственно-частного партнерства в 
области охраны окружающей среды в зарубежных 
странах является многообразие форм (моделей) 
такого партнерства, которые определяются благо-
даря той модели правового регулирования, кото-
рая принята в той или иной стране.

Исходя из общих правовых моделей выражения 
взаимодействия партнеров, можно выделить дого-
ворную и институциональную форму. Например, 
в Аргентине, Декрет № 966/2005 от 16.08.2005 
«Национальный правовой режим частной иници-
ативы» допускает реализацию проектов государ-
ственно-частного партнерства в виде корпораций. 
В соответствии со ст. 4 Приложения № 1 указан-
ного декрета государственно-частные партнерства 
должны быть организованы в форме акционер-
ных обществ, трестов или в иной форме, наибо-
лее эффективной в каждом конкретном случае 
[25, c. 178–179]. Также институциональные фор-
мы встречаются в законодательстве Бельгии, Кыр-
гызстана, Франции, Латвии, Соединенного Коро-
левства, Германии, Словении и ряда других стран.

Договорные модели наиболее распространены. 
Вместе с тем в некоторых зарубежных странах в 
договорных формах государственно-частного пар-
тнерства выделяют аренду, лизинг и иные виды 
договоров, предусмотренные национальным за-
конодательством [27, c. 84–202]. В Российской 
Федерации, до принятия Закона о государствен-
но-частном партнерстве некоторые авторы и реги-
ональные законодатели2 под формами ГЧП пони-
мали практически любое взаимодействие власти 
и бизнеса в рамках правовых конструкций, преду-
смотренных действующим законодательством. 

Однако, как справедливо указывается в юри-
дической литературе, правовая ценность такого 
подхода невысока, поскольку правовое регулиро-
вание таких форм осуществляется иным законода-
тельством исходя из других принципов и потреб-
ностей, которые отличаются от тех принципов и 
целей, которые вкладываются в государственно-
частное партнерство [27, c. 32–33]. 

Между тем многие страны под формами госу-
дарственно-частного партнерства подразумевают

2 См., например: Закон Саратовской области от 
28.04.2010 № 62-ЗСО «Об участии Саратовской области 
в государственно-частном партнерстве».

любое взаимодействие власти и бизнеса. На наш 
взгляд, справедливо сделать предположение, что 
в тех странах, в которых отсутствует специальное 
правовое регулирование ГЧП и где и аренда, и кон-
цессии, и договоры подряда, и иные формы призна-
ются государственно-частным партнерством, ГЧП 
не является правовым институтом, а представляет 
собой экономический элемент или элемент полити-
ческого механизма публичной власти. 

Договорные формы (модели) ГЧП в зависимо-
сти от распределения прав и обязанностей доста-
точно многообразны. Использование конкретной 
модели зависит от функций, выполняемых каж-
дым из партнеров. При этом каждое государство 
определяет приоритетную модель или несколько 
таких моделей. Вариативность моделей в зарубеж-
ных странах на сегодняшний день достаточно ве-
лика, поскольку партнеры могут выбирать их, ис-
ходя из следующих функций, но не ограничиваясь 
только ими: проектирование (включая изыскания), 
строительство/реконструкция, финансирование, 
эксплуатация, техническое обслуживание, управ-
ление, передача объекта в аренду, передача объек-
та в собственность.

Таким образом, в каждой стране правовое регу-
лирование реализации проектов государственно-
частного партнерства в области охраны окружа-
ющей среды осуществляется с учетом указанных 
особенностей. Рассмотрим некоторые примеры 
реализации проектов государственно-частного пар-
тнерства в области охраны окружающей среды и их 
правовое регулирование в зарубежных странах.

Примеры правового регулирования отдель-
ных проектов ГЧП в области охраны окружа-
ющей среды в зарубежных странах. В Австрии, 
в округе Вайдхофен-ан-дер-Тайя, реализуется про-
ект государственно-частного партнерства по стро-
ительству и обеспечению очистки сточных вод по 
модели BOT (Build – Own – Transfer) «Строитель-
ство – владение – передача публичному партнеру» 
[25, c. 169]. Как было отмечено ранее, в Австрии 
нет специального нормативного правового регу-
лирования государственно-частного партнерства, 
поэтому какое-либо специальное регулирование 
такого сотрудничества в области охраны окружа-
ющей среды также отсутствует. В зарубежной ли-
тературе отмечается, что основным мотивом при-
влечения в Австрии частного сектора на основе 
государственно-частного партнерства по модели 
BOT в сферу очистки сточных вод был недоста-
ток бюджета и невысокий экономический рост 
в стране [29, c. 345]. Вместе с тем обеспечение, 
в том числе природоохранных нормативов, требо-
вало строительства новых заводов по их очистке. 
В связи с этим ГЧП в Австрии реализуются по ука-
занной выше модели, когда частный партнер осу-
ществляет строительство завода по очистке сточ-
ных вод, эксплуатирует его, извлекая прибыль, и 
по окончании срока эксплуатации передает в соб-
ственность публичному партнеру.

Данный способ партнерства представляется 
весьма привлекательным для государства, по-
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скольку позволяет последнему при минимальных 
затратах обеспечить модернизацию очистных 
систем и довести очистку сточных вод до пока-
зателей, не приводящих к загрязнению водных 
объектов. Вместе с тем, учитывая отсутствие спе-
циального правового регулирования, все условия 
такого сотрудничества должны быть отражены в 
соответствующем контракте. Например, в него 
должны быть включены такие условия, которые 
устанавливали бы последующую передачу объ-
екта публичному партнеру в хорошем состоянии, 
не требующем от него дополнительных расходов. 
Иными словами, за время его эксплуатации част-
ный партнер должен не только эксплуатировать 
объект, извлекая прибыль, но и осуществлять его 
техническое обслуживание, текущий и капиталь-
ный ремонт. Кроме того, принимая во внимание, 
что плата за очистку сточных вод так или иначе 
ляжет на потребителя, тарифы должны быть обо-
снованы и регулироваться публичным партнером. 
Также в контракте должны найти отражение по-
ложения, касающиеся возможности контроля 
публичным партнером за исполнением условий 
контракта. Это позволит публичному партнеру в 
порядке гражданского или административного су-
допроизводства (в зависимости от национального 
правового режима) эффективно воздействовать на 
частного партнера при неисполнении последним 
своих обязательств.

В сфере очистки сточных вод наиболее развита 
практика заключения договоров с частными пар-
тнерами во Франции. При этом административные 
суды выступают регуляторами баланса интересов 
между публичным и частным партнером [30]. Это 
позволяет обеспечивать формальное равенство 
сторон, несмотря на то что одна из них является 
публичным субъектом.

Австралия использует государственно-част-
ное партнерство в сфере опреснения морской 
воды. Так, с 2009 года реализуется такой про-
ект на основе государственно-частного пар-
тнерства в штате Виктория, т. н. Викторианский 
опреснительный проект. Публичный партнер в 
лице Департамента охраны окружающей среды 
и добывающей промышленности штата Вик-
тория заключил соглашение с частным партне-
ром Aqua Sure Pty Ltd. Общая цена контракта 
составляет 5,72 млрд австралийских долларов 
(в ценах 2009 года). Срок соглашения – 30 лет 
[31]. Частный партнер проводит финансиро-
вание, проектирование, строительство самого 
завода, инфраструктуры, в том числе 84 км ма-
гистральных трубопроводов, эксплуатацию и 
техническое обслуживание всех сооружений. 
В свою очередь публичный партнер осущест-
вляет приобретение воды для ее поставки водо-
пользователям в штате [32]. Особенностью этого 
проекта, среди прочего, можно считать то, что 
энергопотребление для функционирования заво-
да и всей сопутствующей инфраструктуры обе-
спечивается за счет возобновляемых источников 
энергии [33].

Примечательно, что строительство завода и 
всей сопутствующей инфраструктуры было вы-
полнено за 36 месяцев, а данный проект, осу-
ществляемый на основе государственно-частного 
партнерства, является одним из самых крупных в 
мире [34]. Надо отметить, что строительство тако-
го завода дало колоссальный эколого-социальный 
эффект. Так, частично отпала необходимость ис-
пользования подземных вод, которые достаточно 
минерализованы и используются для технических 
нужд. Завод использует возобновляемые источни-
ки энергии, что также дает положительный эко-
логический эффект. Реализация данного проекта 
позволила трудоустроить около 10500 человек, 
а местная экономика получила значительные пре-
имущества и толчок в развитии [34].

Правовое регулирование проекта осуществля-
ется в соответствии с общим правом, при этом 
общие требования в области охраны окружаю-
щей среды подлежат применению в соответствии 
с австралийским законодательством и законода-
тельством штата Виктория. Кроме того, к само-
му проекту дополнительно предъявлялось около 
200 индивидуальных требований в области охраны 
окружающей среды [35]. Между тем в Австралии 
отсутствует специальное правовое регулирование 
государственно-частного партнерства в области 
охраны окружающей среды.

Следует отметить еще один проект в Австралии, 
связанный с охраной окружающей среды – опрес-
нение морской воды и получение электроэнер-
гии из энергии волн, осуществляемый компанией 
Carnegie [36]. Он реализуется посредством полу-
чения грантов от различных правительственных 
фондов (Австралийских и Маврикийских). Опыт 
реализации подобного проекта хотят применить в 
Европейском союзе и Великобритании [37].

Указанный проект весьма интересен с точки 
зрения развития альтернативной энергетики и, как 
следствие, для охраны окружающей среды, по-
скольку направлен на снижение использования не-
возобновляемых источников энергии. Между тем 
реализация проектов за счет различных грантов, 
не в полной мере отвечает «духу» государствен-
но-частного партнерства, поскольку в такого рода 
«ноу-хау» проектах присутствует доля определен-
ного риска, связанного с недостижением планиру-
емого результата лицом, получающим такого рода 
гранты. Кроме того, правовая природа грантов 
предполагает безвозмездность. 

В связи с этим отнести такую форму сотруд-
ничества к государственно-частному партнерству 
затруднительно. Даже если выбрать модель со-
трудничества, когда полученный результат будет 
принадлежать публичному партнеру, то это боль-
ше будет похоже на выполнение научно-исследо-
вательских работ. Конечно, если рассматривать 
широкий подход к государственно-частному пар-
тнерству, которого придерживаются в некоторых 
зарубежных странах, то данный вариант может 
быть признан таким партнерством. Проводя па-
раллели с российским правовым регулированием, 
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такую форму взаимодействия, когда публичный 
партнер предоставляет гранты, к государственно-
частному партнерству отнести нельзя.

Бразилия активно развивает экотуризм по-
средством государственно-частного партнерства. 
В частности, на территории устойчивого разви-
тия Мамирауа такое партнерство осуществляется 
между государством и местными сообществами. 
Последние задействованы в туристическом сег-
менте, извлекают прибыль и направляют ее на 
свое развитие и сохранение окружающей среды. 
Государство, в свою очередь, получает возмож-
ность привлекать в экономику страны финансовые 
ресурсы и в то же время контролирует через мест-
ные сообщества пребывание там туристов, а так-
же развивает экотуризм в самом сердце Амазонки. 
Попутно заметим, что это направление удостаива-
лось признания как лучшее направление экотуриз-
ма в мире (2003 год) и как лучшее туристическое 
направление в Бразилии (2011 год) [38].

В Германии государственно-частное партнер-
ство широко используется в сфере рекреации 
[25, c. 216], а также в сфере альтернативной энер-
гетики. Так, в регионе Хайде реализуется проект, 
по условиям которого публичный орган предо-
ставляет местным сельхозпроизводителям опре-
деленные преференции при реализации их про-
дукции в местных магазинах в обмен на закупку 
электроэнергии, произведенную из альтернатив-
ных источников [39].

Указанная модель взаимодействия хотя и не 
укладывается в классические модели такого со-
трудничества, поскольку частный партнер не при-
нимает непосредственного участия в создании 
или эксплуатации объекта, но является также ин-
тересным примером. С одной стороны, публичный 
субъект создает объект, производящий электро-
энергию на основе альтернативных источников 
энергии. Такой проект, безусловно, направлен на 
диверсификацию энергетического сектора, но вме-
сте с тем, и на охрану окружающей среды. Чтобы 
проект был рентабелен и позволил развивать эту 
отрасль, допускаем, что публичный партнер путем 
предоставления определенных преференций мест-
ным сельхозпроизводителей, таким образом, обе-
спечил себе рынок сбыта. 

У нас нет данных о деталях указанного сотруд-
ничества, но можно предположить, что перед реали-
зацией проекта публичный партнер мог оформить 
соответствующие соглашения с местными сельхоз-
производителями о закупке последними энергии, 
поставляемой с возведенного объекта. В таком слу-
чае, на наш взгляд, такую модель можно отнести к 
государственно-частному партнерству, так как оче-
видно, что выгоду получают все субъекты.

В Ирландии реализуются более 20 проектов 
в сфере охраны окружающей среды, преимуще-
ственно в области очистки вод и обращения с 
отходами по модели «Проектирование – Строи-
тельство – Эксплуатация» [40]. Так, например, 
в Дублине реализуется проект по получению 
энергии из отходов. Государственно-частное пар-

тнерство в сфере охраны окружающей среды на-
ряду с другими сферами началось в Ирландии с 
1999 года, когда был официально запущен экс-
перимент по апробации государственно-частного 
партнерства [25, c. 237].

Государственно-частное партнерство в Ир-
ландии в указанных сферах регулируется общим 
правом посредством заключения соответствую-
щих контрактов. Однако в Ирландии были слу-
чаи отказа частных партнеров от их заключения 
по причине невозможности просчитать все риски 
и фиксирования в контракте «твердой цены». За-
метим, что некоторые ученые отмечают, что госу-
дарственно-частное партнерство в Ирландии не 
является панацеей и не столь эффективно в эко-
номическом плане в сравнении с традиционными 
способами расходования бюджетных средств (за-
купками), вызывает сомнения и его преимущество 
для налогоплательщиков [41]. 

Применение государственно-частного партнер-
ства в Италии в различных отраслях промышлен-
ности, как отмечают исследователи, стало эффек-
тивным средством решения проблем загрязнения 
окружающей среды. Здесь ежегодно образуется 
более 80 млн тонн отходов, которые раньше вывоз-
ились на свалки. С внесением изменений в законо-
дательство в области обращения с отходами, пред-
усматривающих их обязательную переработку и 
получение энергии, стали активно использоваться 
механизмы государственно-частного партнерства 
в этой сфере [25, c. 256–266]. Результатом стало 
более 10 проектов по переработке отходов и полу-
чению из них электроэнергии [42].

Такое партнерство реализуется в форме концес-
сии. При этом, согласно исследованиям ученых, 
в Италии государственный орган осуществляет 
разработку всей проектной документации, бизнес-
планов и концессионных моделей, после чего про-
водится конкурс. Также возможен другой вариант, 
когда разработку такой документации осуществля-
ет частный партнер. В случае если разработанная 
документация будет утверждена и государствен-
ный орган признает целесообразность реализации 
проекта, также проводится конкурс [43, c. 99–102]. 
Нетрудно заметить сходство российской модели 
процедуры выбора частного партнера, которая за-
креплена в Законе о государственно-частном пар-
тнерстве, с итальянской.

Использование механизма государственно-
частного партнерства в области охраны окружа-
ющей среды распространено в Канаде. В зару-
бежной литературе отмечается, что успешным 
примером в этой области может служить модер-
низация захоронения промышленных отходов в 
городе Ванкувер, включая утилизацию метана и 
углекислого газа. В рамках государственно-част-
ного партнерства частный партнер осуществлял 
финансирование, проектирование, строительство 
и эксплуатацию теплоэлектростанции, которая 
использует газ, получаемый из органических от-
ходов. Электроэнергию, а также высвобождаемое 
тепло, преобразуемое в горячую воду, частный 
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партнер реализует большому тепличному ком-
плексу и иным потребителям. Использование га-
зов из органических отходов подобным образом в 
большей степени, нежели их переработка посред-
ством сжигания, способствует сокращению вы-
бросов углекислого газа в атмосферу и дает эко-
логический эффект, в количественном выражении 
равный удалению 6000 автомобилей с дорог Кана-
ды [25, с. 276–277]. Также в Канаде распростране-
ны проекты в сфере очистки сточных вод. Одной 
из целей такого партнерства является приведение 
состава сточных вод по загрязняющим веществам 
в соответствие с экологическими нормами [44].

В отличие от европейских стран, в Канаде 
нормативное правовое регулирование государ-
ственно-частного партнерства осуществляется на 
федеральном, региональном и местном уровнях. 
В провинции Квебек с 2005 года в Акте о полно-
мочиях муниципалитетов появились нормы, упол-
номочивающие муниципальные власти поручать 
третьим лицам управление отдельными объекта-
ми, которые находятся в их ведении. В частности, 
предусмотрена возможность передавать управле-
ние парками, туристическими объектами, водо-
очистительными объектами [45, c. 184]. Однако 
какого-либо специального правового регулирова-
ния государственно-частного партнерства в обла-
сти охраны окружающей среды нет.

Существенные шаги в области правового регу-
лирования государственно-частного партнерства 
в области охраны окружающей среды сделаны в 
Китае. Реформы последних десятилетий вызвали 
значительный рост экономики этой страны. Но су-
ществует множество трудностей, которые прихо-
дится решать, одной из них является недостаточ-
ное финансирование охраны окружающей среды. 
Столкнувшись с острой нехваткой финансовых и 
технических ресурсов, научные круги и публичная 
власть признали необходимость и значимость при-
влечения внутренних и иностранных частных ин-
весторов в сектор охраны окружающей среды [46]. 

В 1995 году Министерством внешней торговли 
и экономического сотрудничества Китая был из-
дан «Циркуляр о привлечении иностранных инве-
стиций к участию в реализации проектов по схе-
ме “Строительство – Эксплуатация – Передача”». 
В 1996 году по указанной схеме началась реализа-
ция пилотных проектов в области водоснабжения 
и энергетики. Далее, некоторыми муниципальны-
ми органами власти был принят ряд локальных 
нормативных актов, направленных на привле-
чение инвестиций в сферу утилизации отходов
[25, c. 282–283], а также в развитие альтернативной 
энергетики. Положительным примером использова-
ния государственно-частного партнерства в указан-
ных сферах является создание партнерства по очистке 
сточных вод Северного завода Шеньян [46] и строи-
тельство завода по сжиганию мусора в Веньчжоу по 
модели BOT («Строительство – Эксплуатация – Пере-
дача»), который, утилизируя отходы, вырабатывает 
около 25 млн кВт энергии ежегодно, большую часть 
которой частный партнер продает [47].

Для Китая также характерно то, что участни-
ками ГЧП являются не только государство и част-
ные партнеры, но и государственные компании, 
то есть созданные государством или имеющие в 
качестве участников (акционеров) государство. 
При этом такие компании выступают в большин-
стве случаев в качестве частного партнера, и в та-
ких проектах, где капиталоемкость высокая. Эко-
логическое строительство и охрану окружающей 
среды официальные органы статистики Китая от-
носят к проектам, где необходимый объем инве-
стиций низкий, в связи с чем в них в большинстве 
случаев участвуют именно частные инвесторы 
[48, c. 41–46]. 

В ЮАР государственно-частное партнерство 
развито в сфере рекреации, экологического туриз-
ма, очистки сточных вод и обращения с отходами 
[49]. Органом, который отвечает за развитие ГЧП 
в стране, является Национальное казначейство. 
Последним издано «Руководство по государствен-
но-частным партнерствам» с целью оказания ме-
тодической помощи муниципальным органам 
власти при реализации проектов на основе ГЧП. 
Интересным представляются положения указан-
ного документа о рекомендациях по реализации 
проектов в сфере отходов, в котором предельно 
подробно описан процесс анализа ситуации, при-
нятия решения, заключения соглашения о ГЧП 
и его последующего исполнения [50].

Заслуживающим внимания является проект 
государственно-частного партнерства в США по 
восстановлению прибрежной полосы реки Анако-
стия в городе Вашингтоне. Исторически прибреж-
ная зона указанной реки использовалась властями 
для размещения производств. Как следствие, Ана-
костия является одним из трех очагов загрязнения 
залива Чесапик, вода в реке была чрезвычайно за-
грязненной. Государственно-частное партнерство 
по реновации застроенных территорий прибреж-
ной полосы является весьма масштабным про-
ектом, подразумевающим перестройку и благоу-
стройство огромной территории, создание парков, 
деловых центров, учреждений социальной сферы 
и иной городской инфраструктуры. Лейтмотивом 
проекта является восстановление качества реки.

Инициатором проекта стал город Вашингтон, 
который заключил соглашение с большинством фе-
деральных органов власти США. В рамках этого 
масштабного проекта органы власти на основе госу-
дарственно-частного партнерства привлекают част-
ных партнеров для реализации более мелких задач.

С момента начала реализации проекта (2000 год) 
и до 2009 года показатели проекта были весьма по-
зитивными. В частности, концентрация оксида азо-
та и серы в Анакостии снизилась на 50 % по сравне-
нию с показателями 2000 года, было засажено 5 га 
растений в районе водосбора для предотвращения 
водной эрозии [51, c. 313–340].

Как видно из приведенных примеров, в зару-
бежных странах существует определенное много-
образие в использовании государственно-частного 
партнерства в сфере охраны окружающей среды. 
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В странах общего права, где отсутствует специаль-
ное правовое регулирование ГЧП, а также в неко-
торых странах, в том числе континентального пра-
ва, где существует такое регулирование, перечень 
объектов ГЧП в области охраны окружающей сре-
ды практически неограничен. Законодательство, 
например, Японии позволяет частным партнерам 
инициировать реализацию государственно-част-
ного партнерства в отношении любого объекта 
[25, c. 374–375]. 

Выше приведена только часть объектов го-
сударственно-частного партнерства. Между тем 
проведенный анализ позволяет подразделить объ-
екты (направления) государственно-частного пар-
тнерства в области охраны окружающей среды, 
которые реализуются в зарубежных странах, на 
следующие виды.

1. Очистка сточных вод.
2. Переработка отходов.
3. Альтернативная энергетика.
4. Энергоэффективность.
5. Благоустройство урбанизированных терри-

торий.
6. Экотуризм.
Многообразие направлений использования го-

сударственно-частного партнерства в зарубежных 
странах является одним из основных отличий от 
России, поскольку в нашей стране Закон о госу-
дарственно-частном партнерстве предусматривает 
исчерпывающий перечень объектов ГЧП, из кото-
рых только несколько можно отнести к тем, кото-
рые направлены на охрану окружающей среды. 

Наиболее развитыми направлениями в зару-
бежных странах являются переработка отходов, 
очистка сточных вод и развитие альтернативной 
энергетики. Нередко имеет место сочетание этих 
направлений, например переработка отходов и 
их использование в качестве источников энергии. 
На наш взгляд, такая «популярность» указанных 
направлений может быть объяснена некоторыми 
факторами. 

В частности, общеизвестным является тот факт, 
что из отходов, при определенных технологиях их 
утилизации (переработки) могут быть извлечены 
полезные вещества и повторно вовлечены в хозяй-
ственный оборот. Соответственно, развитие таких 
технологий является для государств крайне важ-
ным, а для частных партнеров – выгодным. Кроме 
того, учитывая, что обычное захоронение отходов 
требует для этого отвода значительных площадей 
земельных участков, а объем возможной утилиза-
ции отходов таким образом ограничен, государ-
ственно-частное партнерство в сфере их пере-
работки является крайне актуальным. Помимо 
указанных факторов можно отметить, что отходы 
являются перманентными спутниками человече-
ства. Следовательно, отходы будут образовываться 
всегда, в тех или иных объемах, поэтому их пере-
работка всегда будет приносить прибыль.

Очистка сточных вод также востребована, по-
скольку публичный партнер должен обеспечивать 
соответствие сбрасываемых вод в водные объекты 

требованиям экологических нормативов. Извест-
но, что состояние таких объектов напрямую за-
висит от величины эмиссии в них загрязняющих 
веществ. Во многих странах отсутствуют соот-
ветствующие технологии, и посредством государ-
ственно-частного партнерства публичный субъект 
может решить проблему очистки сточных вод. 
В свою очередь, частные партнеры, используя но-
вые технологии, имеют возможность увеличить 
свою прибыль, эксплуатируя построенную ими 
систему очистки.

В отношении альтернативной энергетики можно 
отметить, что ее востребованность также обуслов-
лена экономическим и экологическим факторами. 
Так, во многих странах, в связи с незначительным 
количеством природных ресурсов, есть необходи-
мость в диверсификации энергетического сектора, 
поэтому развитие альтернативной энергетики пред-
ставляет для них особую ценность. 

Кроме того, не каждый район в той или иной 
стране может быть обеспечен централизованным 
энергоснабжением по экономическим причинам 
(например, значительная отдаленность от точки 
подключения), поэтому развитие в таких районах 
альтернативной энергетики может оказаться эко-
номически выгодней. С точки зрения охраны окру-
жающей среды использование нетрадиционных 
источников энергии является более предпочтитель-
ным в сравнении с традиционными источниками, 
поскольку последние являются невозобновляемы-
ми. Следует отметить, что в настоящее время себе-
стоимость 1 кВт производимой энергии из таких 
альтернативных источников энергии, как, напри-
мер, солнце, выше, чем стоимость 1 кВт энергии, 
получаемой из традиционных источников. Кроме 
того, учитывая незначительный период использо-
вания таких источников энергии, не до конца из-
учено их влияние на окружающую среду. Однако 
без их опытной эксплуатации, исследования раз-
витие этой области вряд ли возможно. 

В зарубежных странах также весьма разно-
образны формы такого партнерства и их субъект-
ный состав. В основном государственно-частное 
партнерство осуществляется в форме концессий, 
а также на основании договоров о таком партнер-
стве. Вместе с тем в практике существуют и иные 
формы: предоставление грантов, предоставление 
определенных преференций и пр. Также на сторо-
не частных партнеров могут выступать не только 
юридические лица, но и местные общины, как, на-
пример, в Бразилии.

Проведенный анализ также показал, что, как и 
в Российской Федерации, так и в зарубежных стра-
нах, специальное правовое регулирование госу-
дарственно-частного партнерства в области охра-
ны окружающей среды отсутствует. Вместе с тем 
в некоторых странах, например в Южно-Афри-
канской Республике, публичным органом власти 
опубликованы рекомендации для нижестоящих 
органов по вопросу государственно-частного пар-
тнерства в сфере обращения с отходами. Для по-
следних de facto такое руководство является обя-
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зательным для применения, и это, на наш взгляд, 
можно рассматривать в качестве отправной точки 
в правовом регулировании государственно-част-
ного партнерства в области охраны окружающей 
среды в этой стране.

Отсутствие законодательных ограничений во 
многих зарубежных странах на использование ин-
ститута государственно-частного партнерства в 
области охраны окружающей среды позволяет как 
государствам, так и частным партнерам осущест-
влять такое взаимодействие в тех областях, которые 
могут нуждаться в соответствующем партнерстве, 
не сковывая себя такими ограничениями. Напри-
мер, если в текущий момент времени в какой-либо 
стране защита от эрозии почв не является актуаль-
ной, то государственно-частное партнерство вряд 
ли возможно. Но как только эта проблема обретет 
определенную важность, такое партнерство будет 
возможно, в том числе в силу отсутствия законо-
дательных ограничений. Данный подход, на наш 
взгляд, является весьма гибким.

Заключение
Практически во всех зарубежных странах спе-

циальное правовое регулирование ГЧП в области 
охраны окружающей среды отсутствует, однако 
это не является тем фактором, который останав-
ливает реализацию проектов, непосредственно на-
правленных на охрану окружающей среды. Наобо-
рот, существующее правовое регулирование в этих 
странах позволяет как государству, так и частным 
инвесторам реализовывать различные экологи-
ческие проекты на основе ГЧП. Следовательно, 
возможность выполнения таких проектов зависит 
от модели правового регулирования данных от-
ношений. В России, как было отмечено, объектов 
ГЧП, которые направлены на охрану окружающей 
среды, только несколько. Поэтому полноценно ис-
пользовать этот механизм для решения экологиче-
ских задач, на наш взгляд, не удастся. 

Фактор «возможности» в правовом регулирова-
нии данных отношений в России будет иметь су-
щественное значение, поскольку откроет не только 
перед частными, но и перед публичными партне-
рами потенциальную возможность реализовывать 
разнообразные проекты, которые направлены на 
охрану окружающей среды, поскольку, как извест-
но, для публичного субъекта действует формула: 
«Все, что не разрешено – запрещено».

ГЧП в зарубежных странах отличается так-
же многообразием форм такого партнерства и 
субъектного состава. В части решения проблем, 
связанных с охраной окружающей среды, это 
представляется наиболее предпочтительным по 
нескольким причинам. Во-первых, не всегда ох-
рана окружающей среды предполагает сооруже-
ние объектов капитального строительства, в связи 
с чем модели ГЧП, в которых одним из элементов 
является строительство и (или) реконструкция, 
не подойдут. Во-вторых, учитывая, что охрана при-
роды является делом каждого, ограничивать уча-
стие каких-то субъектов в ГЧП не совсем обосно-

ванно, и поэтому возможность участия в нем может 
быть доступной для разных категорий субъектов.

Рассмотрев, насколько это было возможно с 
учетом имеющихся данных общую картину в мире 
в части правового регулирования ГЧП в области 
охраны окружающей среды, мы получили данные, 
которые позволяют критически подойти к оценке 
существующей модели правового регулирования 
этих отношений в нашей стране. Надеемся, что 
результаты настоящего исследования могут иметь 
прикладной характер для развития в Российской 
Федерации законодательства государственно-
частного партнерства в области охраны окружаю-
щей среды.
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целей квалификации служебного подлога (ст. 292 УК РФ) и подделки, изготовления или оборота поддельных 
документов (ст. 327 УК РФ). В статье обосновывается вывод о допустимости дифференцированного понимания 
официального документа для составов преступлений, закрепленных в разных главах УК РФ. Юридическое 
содержание данного предмета преступления характеризуется с учетом специфики охраняемых уголовным 
законом общественных отношений, которым причиняется ущерб, а также других элементов и признаков 
состава преступления. Предлагается актуализировать понимание поддельных документов в связи с практикой 
использования официальных электронных документов и частных документов. Делается вывод, что для целей 
правильной квалификации преступлений, предусмотренных ст. 292 и 327 УК РФ, признаки официальных 
документов должны быть законодательно закреплены в примечаниях к соответствующим статьям Особенной 
части УК РФ с учетом специфики видового объекта преступлений.
Ключевые слова: предмет преступления, служебные преступления, служебный подлог, подлог документов, 
подделка документов, официальный документ, электронный документ.
Цитирование. Баландин В. И. О понимании официального документа по статьям 292 и 397 УК РФ для целей 
квалификации преступлений // Юридический вестник Самарского университета. 2020. Т. 6. № 2. С. 63–69. DOI: 
https://doi.org/10.18287/2542-047X-2020-6-2-63-69.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

          V. I. Balandin
Main Directorate of the Ministry of Internal Aff airs of Russia in the Samara Region, 

Samara, Russian Federation
E-mail: bullkee@gmail.com

ABOUT UNDERSTANDING OF THE OFFICIAL DOCUMENT ACCORDING TO THE ARTICLES 
292 AND 327 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PURPOSE 

OF QUALIFYING CRIMES

Abstract: The article identifi es and reveals the Corpus delicti of forgery (Article 292 of the Criminal Code) and 
the manufacture of counterfeit documents (Article 327 of the Criminal Code). The article concludes that there is a 
diff erentiated understanding of the offi  cial document for the composition of crimes from diff erent chapters of the 
Criminal Code of the Russian Federation. The article concludes that there is a diff erentiated understanding of the offi  cial 
document for the crimes from diff erent chapters of the Criminal Code of the Russian Federation. The legal content of the 
subject of the crime is determined by the specifi cs of protected public relations that are damaged, as well as other signs of 
the crime. It is necessary to update the understanding of forged documents in connection with the introduction of offi  cial 
electronic documents and private documents. It is concluded that for the purposes of proper qualifi cation of crimes, 
the signs of the subject of offi  cial forgery (Article 292 of the Criminal Code) and the production of forged documents 
(Article 327 of the Criminal Code) should be fi xed in the notes to the relevant articles of the Criminal Code, taking into 
account the specifi cs of the specifi c object of crimes.
Key words: forgery, forgery of documents, forgery of documents, subject of crime, offi  cial document, offi  cial crimes, 
digital document.
Citation. Balandin V. I. O ponimanii ofi tsial'nogo dokumenta po stat'yam 292 i 397 UK RF dlya tseley kvalifi katsii 
prestupleniy [About understanding of the offi  cial document according to the Articles 292 and 327 of the Criminal Code 
of the Russian Federation for the purpose of qualifying crimes]. Iuridicheskii vestnik Samarskogo universiteta [Juridical 
Journal of Samara University], 2020, Vol. 6, no. 2, pp. 63–69. DOI: https://doi.org/10.18287/2542-047X-2020-6-2-63-69 
[in Russian].
Information about the confl ict of interests: author declares no confl ict of interests.

Научная статья / Scientifi c article

УГОЛОВНОЕ  ПРАВО

CRIMINAL   LAW

© Владислав Игоревич Баландин – лейтенант вну-
тренней службы, референт отделения информации, отдел 
информации и общественных связей, ГУ МВД России по 
Самарской области, 443068, Российская Федерация, Сама-
ра, ул. Соколова, 34. 

© Vladislav I. Balandin – lieutenant of the internal ser-
vice, referent of the Information Department, Department of 
Information and Public Relations of the Main Directorate of the 
Ministry of Internal Aff airs of Russia in the Samara Region, 34, 
Sokolov Street, Samara, 443068, Russian Federation. 

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR



64
Юридический вестник Самарского университета
Juridical Journal of Samara University 2020;6(2):63–69            

Тема планируемой кандидатской диссертации: «На-
учные основы квалификации преступлений, связанных с 
подлогом документов».

Область научных интересов: юриспруденция, уго-
ловное право, информационные процессы в уголовном 
праве, квалификация преступлений.

Subject of the planned Candidate’s thesis: «Scientifi c ba-
sis of the qualifi cation of crimes related to forgery of docu-
ments».
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Вопрос о предмете преступления всегда нахо-
дится под пристальным вниманием научных ис-
следователей [1, с. 71]. В российском уголовном 
праве сформировалась позиция об определении 
предмета преступления в связи с категорией обще-
ственного отношения. Предмет преступления по-
нимается как социальное благо в форме частицы 
материального мира либо интеллектуальной цен-
ности или имущественного права, относительно 
которых складываются общественные отношения, 
охраняемые уголовным законом, и по поводу ко-
торых стороны общественных отношений взаи-
модействуют между собой. Лицо, совершающее 
преступление, непосредственно воздействует на 
предмет, либо совершает посягательство в связи с 
ним или по поводу него, в результате чего наруша-
ет это общественное отношение. Если рассматри-
вать общественные отношения как объект престу-
пления, а структуру общественного отношения в 
виде субъектов, содержания и объекта, то предмет 
преступления логично отнести к «объекту объекта 
преступления» при условии, что он является либо 
предметом материального мира, либо интеллекту-
альной ценностью, либо имущественным правом 
[2, с. 68]. По умолчанию предмет преступления 
является факультативным признаком объекта пре-
ступления, однако для тех составов преступлений, 
где он предусмотрен и закреплен законодателем 
в норме уголовного закона, он становится обяза-
тельным признаком состава преступления и учи-
тывается в процессе квалификации преступлений.

Так, официальный документ в качестве пред-
мета преступлений выступает одним из осново-
полагающих конструктивных признаков составов 
служебного подлога (ст. 292 УК РФ) и подделки, 
изготовления или оборота поддельных докумен-
тов (ст. 327 УК РФ), находящихся в разделе X 
«Преступления против государственной власти». 
В доктрине уголовного права и среди правопри-
менителей есть запрос на решение проблемы де-
финиции официального документа, так как не 
сложилось единого понимания данного термина 
[3, с. 65].

Существующая проблема актуализируется осо-
бенно ярко в последнее время с учетом уровня тех-
нологического развития в современной постинду-
стриальной информационной модели общества, 
в которой количество создаваемой, собираемой 
и обрабатываемой информации растет ежегодно 
в арифметической прогрессии, следом заметно 
расширяется сфера документооборота в государ-
ственном, муниципальном и частном секторах [4]. 
Стремительно набирает обороты практика исполь-
зования электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью. 

В тексте УК РФ используется термин «офици-
альный документ», однако его признаки не рас-

крываются. Не помогает в данном случае и судеб-
ная практика высших судебных инстанций (в виде 
интерпретационных предписаний, содержащихся 
в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и 
актах Конституционного Суда РФ), которая не яв-
ляется последовательной [5]. 

Также следует учитывать, что содержатель-
ное наполнение соответствующих терминов в со-
ставах преступлений, закрепленных в ст. 292 и 
327 УК РФ, неоднородно. Так, в части 1 ст. 327 
УК РФговорится об официальном документе, 
предоставляющем права или освобождающем от 
обязанностей. А в части 1 ст. 292 УК РФ офици-
альный документ указан без какой-либо конкре-
тизации его признаков. Это подтверждает оценоч-
ный характер понятия «официальный документ». 
Специфика оценочных понятий в уголовном пра-
ве связана с отсутствием конкретизированных 
в тексте закона признаков и их установлением с 
учетом обстоятельств дела. Соответственно, от-
несение документов к оценочным понятиям на-
деляет правоприменителя правом анализировать 
свойства документа и в каждом конкретном слу-
чае принимать решение о привлечении или непри-
влечении к уголовной ответственности лица с уче-
том обстоятельств дела. Такой подход обусловлен 
не только уголовным, но и иным законодательством, 
где нет систематизированных и конкретизированных 
предписаний об официальных документах. Напри-
мер, в ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» говорится 
о «документированной информации» и «электрон-
ном документе». Согласно ст. 1259 ГК РФ, к числу 
официальных документов относятся законы, дру-
гие нормативные акты, судебные решения, иные 
материалы законодательного, административного 
и судебного характера, официальные документы 
международных организаций, а также их офици-
альные переводы. В нормах Федерального закона 
от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов» (далее по тексту – Закон 
об обязательном экземпляре документов) термин 
«документ» раскрывается как материальный но-
ситель с зафиксированной на нем в любой фор-
ме информацией в виде текста, звукозаписи, изо-
бражения и (или) их сочетания, который имеет 
реквизиты, позволяющие его идентифицировать, 
и предназначен для передачи во времени и в про-
странстве в целях общественного использования и 
хранения. В статье 5 настоящего Закона под «офи-
циальным» понимается документ, принятый орга-
нами власти и носящий обязательный, рекоменда-
тельный или информационный характер. 

Конституционный Суд РФ неоднократно выра-
жал свою позицию о необходимости комплексно-
го подхода для целей признания документа офи-
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циальным. В частности, позиция по критериям 
определения предмета преступления по ст. 327 
УК РФ выражена в О пределении от 19 мая 2009 г. 
№ 575-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Морозовского Владимира 
Евгеньевича на нарушение его конституционных 
прав ч. 1 ст. 327 УК РФ» [6]. Заявитель оспаривал 
конституционность ч. 1 ст. 327 УК РФ, поскольку 
предмет преступления в виде поддельных офици-
альных документов в данной норме содержит не-
определенность, которая влечет ее произвольное 
толкование в правоприменительной практике и 
допускает отказ в признании документов, форма 
и содержание которых установлены ГК РФ, офи-
циальными. Конституционный Суд РФ указал, что 
данная норма направлена на обеспечение порядка 
управления (гл. 32 УК РФ), в том числе в части, ка-
сающейся надлежащего оборота документов. Учи-
тывая их разнообразие, различное предназначение 
и множество порождаемых ими последствий, уго-
ловный закон разделил документы на официаль-
ные (часть первая данной статьи) и иные. Также 
в данном Определении Конституционный Суд РФ 
сформировал позицию о том, что в рассматрива-
емой норме правоприменитель наделен законода-
тельным правом оценки в каждом конкретном слу-
чае свойств документа и правом на основе такой 
оценки признавать документ предоставляющим 
права (освобождающим от обязанностей) и в за-
висимости от этого привлекать или не привлекать 
к ответственности за использование документа 
как подложного. По оценке Конституционного 
Суда РФ, отсутствие в тексте УК РФ определе-
ния понятия «документ» не подтверждает вывод 
о неопределенности уголовно-правового запрета 
и наличии основания для произвольного примене-
ния данной статьи. Кроме того, согласно действу-
ющему уголовному законодательству, применение 
уголовного закона по аналогии не допускается 
(ч. 2 ст. 3 УК РФ). В связи с этим утверждение 
заявителя о возможном использовании при при-
менении термина «официальный документ» в 
значении, содержащемся в нормах иной отрасле-
вой принадлежности (например, в содержащихся 
в ст. 1259 ГК РФ определениях применительно к 
авторским и смежным правам, в ст. 5 Закона об 
обязательном экземпляре документов и др.), не со-
относится с запретом применения уголовного за-
кона по аналогии, более того, это должно опреде-
ляться как грубое нарушение основного принципа 
уголовного права – принципа законности.

В последующих определениях по аналогичным 
жалобам Конституционный Суд РФ придерживал-
ся описанной выше правовой позиции, что позво-
ляет сделать вывод об ее устойчивости [7].

Относительно преступлений, содержащихся 
в главе 30 УК РФ «Преступления против госу-
дарственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправ-
ления», у Конституционного Суда РФ сформиро-
валась другая позиция. В Оп ределении от 13 ок-
тября 2009 г. № 1236-00 «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданки Мигутиной 
Юлии Сергеевны на нарушение ее конституцион-

ных прав положениями ст. 292 УК РФ» Конститу-
ционный Суд РФ не согласился с заявительницей, 
которая утверждала в жалобе, что примененная 
в ее деле норма ст. 292 УК РФ является неопре-
деленной в части предмета преступления в силу 
отсутствия разъяснения понятия «официальный 
документ» и поэтому позволяет суду произвольно 
толковать данное понятие и применять его расши-
рительно [8]. Конституционный Суд РФ, как и по 
запросу В. Е. Морозовского, не нашел оснований 
для принятия жалобы, однако выразил особенную 
позицию по поводу оценки предмета служебного 
подлога. Согласно тексту данного Определения, 
вывод о предмете служебного подлога не являет-
ся произвольным, поскольку в силу действующе-
го законодательства, в частности ст. 5 Закона об 
обязательном экземпляре документов, под офи-
циальными документами понимаются документы, 
принятые органами законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, носящие обязатель-
ный, рекомендательный или информационный ха-
рактер. Таким образом, при определении предмета 
служебного подлога Конституционный Суд РФ 
предлагает использовать термин, предложенный 
Законом об обязательном экземпляре документов 
вопреки ранее сформулированной правовой пози-
ции о положениях ст. 292 УК РФ с запретом ана-
логии уголовного закона при использовании норм 
иной отраслевой принадлежности и вопреки уста-
новлению специальных целей регулирования зако-
нов других отраслей права. Представляется, что в 
данном случае не обеспечено межотраслевое регу-
лирование, поскольку Закон «Об обязательном эк-
земпляре документов» в своей преамбуле провоз-
глашает, что он определяет политику государства в 
области формирования обязательного экземпляра 
документов как ресурсной базы комплектования 
полного национального библиотечно-информаци-
онного фонда документов РФ. Данный Закон имеет 
свою узкую специализированную направленность 
и изначально не предназначен для использования 
в целях установления уголовной ответственности 
за создание подложных документов.

В связи с очевидными несоответствиями по-
ложений отраслевого законодательства о поня-
тии документа возникают определенные сомне-
ния, стоит ли относить «официальный документ» 
к числу бланкетных признаков состава преступле-
ния [9, с. 71]. На мой взгляд, бланкетность нега-
тивно влияет на правоприменительную практику в 
том случае, когда легально определенный термин 
извлекается из отраслевого законодательства и ме-
ханически переносится в правоотношения другой 
отраслевой принадлежности. Это определенного 
рода соблазн, имеющий цель облегчить процесс 
правоприменения.

В соответствии с принципом осмысленного 
применения уголовно-правовых норм с бланкетно 
выраженными признаками следует признать воз-
можным дифференцированный подход к опреде-
лению официального документа для целей статей 
из разных глав в УК РФ, имеющих разный видо-
вой объект [5, с. 187]. Это подтверждается также 
приведенными выше двумя позициями Конститу-
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ционного Суда РФ по вопросам определения пред-
мета преступления, предусмотренного ст. 292 и 
327 УК РФ.

Для целей разных статей УК РФ видовое сво-
еобразие документов следует определять, исходя 
из понимания их базовых характеристик. Первый 
признак отражает форму официального документа. 
В ХХ веке с учетом информационного и техниче-
ского прогресса того времени правовая позиция о 
признании официального документа как письмен-
ного акта, исходящего от государственной власти и 
имеющего юридическое значение, была очень рас-
пространена [3, с. 66]. Сегодня с этой точкой зре-
ния сложно согласиться. Признак обязательности 
письменной формы утрачивает свою значимость. 
Бурное развитие электронного документооборота 
и массовое внедрение электронно-вычислитель-
ной техники позволяют с уверенностью говорить 
о признании в качестве официального не только 
бумажного, но и электронного документа. Опре-
деленный интерес представляет точка зрения 
Р. Б. Семенова, который удачно при помощи при-
знака «вербальность» обходит перечисление форм 
официального документа. Этот автор указывает 
на определенное словесное выражение, присущее 
официальному документу [10]. Данная позиция не 
противоречит действующему законодательству. 
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» электронный документ равнозначен доку-
менту на бумажном носителе, подписанному соб-
ственноручной подписью.

В связи с тем что документ в электронной фор-
ме с электронной подписью довольно трудно на-
звать предметом материального мира, в научной 
литературе распространяется точка зрения о при-
знании официальным документом материальных 
носителей электронных документов – запомина-
ющих устройств, дисков, флэш-накопителей, карт 
памяти и других устройств [11, с. 293]. Однако в 
современных технологических реалиях данная по-
зиция также утрачивает актуальность, поскольку 
если ранее электронная информация была неот-
делима от материального носителя, то сейчас ма-
териальные носители информации являются чаще 
всего ее временным хранилищем. Следовательно, 
такие носители не будут служить предметом под-
лога. Аналогично дело обстоит с электронными 
базами данных в сети «Интернет». Таким образом, 
предметом составов служебного подлога в ст. 292 
УК РФ и подделки, изготовления или оборота до-
кументов в ст. 327 УК РФ будут являться докумен-
ты как в письменной форме на бумажном носите-
ле, так и в электронной форме на материальных 
носителях информации либо в автоматизирован-
ных информационных хранилищах (например в 
облачных хранилищах в сети «Интернет» или в 
локальных ведомственных сетях органов государ-
ственной власти).

Второй основополагающий признак офици-
ального документа касается источника проис-
хождения документов. По вопросу об источнике 
происхождения документов мнения авторов наи-
более всего расходятся и не приходят к единому 

знаменателю. Так, по мнению одной группы ав-
торов, официальными являются документы, про-
исходящие от государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, а также управленче-
ских структур Вооруженных сил РФ, других войск 
и воинских формирований Российской Федерации 
[12, с. 694]. Это узкая трактовка официального до-
кумента. Другие авторы придерживаются более 
широкого понимания источников официального 
документа и предлагают расширить круг их соз-
дателей, в частности, по мнению А. В. Бриллиан-
това, официальный документ может быть создан 
в государственном, муниципальном, коммерче-
ском, общественном секторе, а также физически-
ми лицами [13]. Расширение круга источников 
документов является обоснованным в условиях 
разнообразия преступлений, совершенных с ис-
пользованием или в отношении документов. На-
пример, служебный подлог должен быть связан 
с использованием субъектом преступления своих 
служебных полномочий. Исходя из этого, предмет 
преступления должен быть не только включен в 
оборот государственных и муниципальных струк-
тур, где осуществляет свои полномочия лицо, но 
и должен обусловливаться его служебной деятель-
ностью. 

Напротив, при оценке источника документа в 
контексте ст. 327 УК РФ возможна его широкая 
трактовка. Предмет преступления в этом составе 
может быть представлен частными документами, 
которые удостоверены государственными и муни-
ципальными органами и их должностными лицами 
в надлежащем порядке. Данный тезис подтверж-
дается судебной практикой. Так, в Пос тановлении 
Президиума Верховного Суда РФ от 24 сентября 
2008 г. № 213-П08 предмет преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, определяется как 
удостоверения и другие официальные документы, 
выдаваемые государственными, общественными 
или коммерческими предприятиями, учреждения-
ми, организациями [14].

Создание официального документа физиче-
ским лицом не отрицается судебной практикой 
при условии соблюдения правил создания и удо-
стоверения таких документов. Такая позиция явно 
просматривается по делу В., который судом пер-
вой инстанции был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 
УК РФ, выраженного в подделке доверенности 
на право управления автомобилем «Тойота». Вер-
ховный Суд РФ не согласился с таким решением 
и отметил, что выписанная собственноручно до-
веренность на право управления автомобилем от 
имени другого лица, не оформленная и не удосто-
веренная надлежащим образом, не может являться 
официальным документом [15]. Что касается слу-
жебного подлога, то документы от частных лиц, 
от коммерческих или некоммерческих организа-
ций, не относящихся к ведению государственных 
и муниципальных структур, но удостоверенные 
должностным лицом или служащим, признаются 
предметом данного преступления в том случае, 
если преступление наносит вред его объекту – 
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нормальной деятельности государственного или 
муниципального аппарата управления.

Третий основополагающий признак официаль-
ного документа касается его юридического значе-
ния и напрямую связан с источником происхожде-
ния документов. Касаемо служебного подлога в п. 
35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
03.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях» совершенно правильно разъяснено, 
что «предметом преступления, предусмотренного 
ст. 292 УК РФ, является официальный документ, 
удостоверяющий факты, влекущие юридические 
последствия в виде предоставления или лишения 
прав, возложения или освобождения от обязанно-
стей, изменения объема прав и обязанностей». Для 
статьи 327 УК РФ формулировка предмета престу-
пления конкретизирована в тексте уголовно-право-
вой нормы: «Подделка официального документа, 
предоставляющего права или освобождающего 
от обязанностей». Таким образом, официальный 
документ для обоих преступлений должен предо-
ставлять права или освобождать от обязанностей, 
быть основанием для возникновения, изменения 
или прекращения правоотношений. Стоит иметь в 
виду, что уголовная ответственность возможна за 
подлог только документов, которые имеют значе-
ние для установления видового объекта преступле-
ния – интересов государственной и муниципальной 
службы или порядка управления. Соответственно, 
при определении юридической значимости до-
кумента необходимо проводить анализ предмета 
преступления через меха низм посягательства на 
видовой объект преступления [16, с. 23]. Анализ 
судебной практики показывает, что суды внима-
тельно относятся к данному признаку юридиче-
ской значимости официального документа. Вер-
ховный Суд РФ многократно выражал позицию, 
в которой не признавал, например, товарно-транс-
портные накладные или договор купли-продажи 
автомобиля, составленный в простой письменной 
форме, официальными документами в смысле 
ст. 327 УК РФ [17, 18]. Для целей ст. 292 УК РФ, на-
пример, не признавались официальными докумен-
тами статистические карточки органов внутренних 
дел, которые являются формой первичного учета 
выявленных преступлений и лиц, их совершив-
ших, и при этом не влекут правовых последствий 
[19]. Стоит отметить, что использование в данном 
случае дефиниции в Законе об обязательном экзем-
пляре документов невозможно, поскольку не со-
ответствует целям уголовной ответственности по 
ст. 292 УК РФ, несмотря на то, что статкарточки ут-
верждаются полномочным органом власти и носят 
информационный характер, что соответствует нор-
мам настоящего Закона. Раскрывая данный при-
знак, необходимо также указать на обязательность 
включенности официальных документов (предме-
тов как ст. 292 УК РФ, так и ст. 327 УК РФ) в систе-
му регистрации, отчетности и контроля. Это отра-
жает правовой статус и юридическую значимость 
документа и позволяет установить факт создания 
подложного документа, например, в случае его по-
следующего уничтожения.

Четвертый признак связан с реквизитами до-
кументов, то есть обязательными элементами 
оформления и удостоверения в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов. Для 
признания документа официальным для целей 
служебного подлога необходимо, чтобы докумен-
ты в обороте государственных и муниципальных 
органов и учреждений удовлетворяли требова-
ниям нормативных актов (федеральных законов, 
указов Президента РФ, постановлений Прави-
тельства РФ, ведомственных нормативных актов в 
виде приказов, инструкций, распоряжений и др.). 
Стоит отдельно отметить, что наряду с иными рек-
визитами в официальных документах обязательно 
должен присутствовать реквизит подписи – либо 
собственноручной, либо электронной цифровой, 
если документ в электронной форме хранится, об-
рабатывается и передается в автоматизированных 
системах электронного документооборота (напри-
мер, сервис СЭД в системе информационно-ана-
литического обеспечения деятельности МВД РФ). 
Из рассмотренного нами ранее Определения Вер-
ховного Суда РФ от 25 ноября 2005 г. № 70-о05-20 
по делу В. можно сделать вывод, что документ в 
смысле ст. 327 УК РФ может стать официальным 
только при надлежащем его оформлении и удосто-
верении в соответствии с определенными требова-
ниями. По мнению А. В. Бриллиантова, источник 
таких требований по уровню нормативного урегу-
лирования ничем не ограничивается [20, с. 534]. 
Поэтому рассматриваемые требования к оформле-
нию и удостоверению документа могут содержать-
ся в законе, нормативных правовых актах органов 
исполнительной власти, а также предусматривать-
ся нормативными документами коммерческих и 
иных организаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что для 
целей правильной квалификации преступлений 
признаки предмета служебного подлога (ст. 292 
УК РФ) и изготовления поддельных документов 
(ст. 327 УК РФ) должны быть законодательно 
раскрыты в примечаниях к соответствующим 
статьям с учетом специфики видового объекта 
преступлений.

Предлагается дополнить норму ст. 292 УК РФ 
примечанием следующего содержания: «Под офи-
циальным документом в настоящей статье понима-
ется письме нный или электронный акт, по форме, 
содержанию и порядку утверждения соответству-
ющий требованиям нормативных правовых актов, 
обусловленный служебной деятельностью долж-
ностного лица, а также государственного служа-
щего или муниципального служащего, не являю-
щегося должностным лицом, и удостоверяющий 
факты и влекущий юридические последствия в 
виде предоставления или лишения прав либо воз-
ложения или освобождения от обязанностей». 
А норму ст. 327 УК РФ следует дополнить при-
мечанием: «Под официальным документом, 
предоставляющим права или освобождающим 
от обязанностей, в настоящей статье понимается 
письменный или электронный акт, по форме, со-
держанию и порядку утверждения соответству-
ющий требованиям нормативных правовых актов, 



68
Юридический вестник Самарского университета
Juridical Journal of Samara University 2020;6(2):63–69            

созданный государственными органами, органами 
местного самоуправления, государственными и 
муниципальными учреждениями, коммерческими 
и некоммерческими юридическими лицами, а так-
же физическими лицами и удостоверяющий фак-
ты и влекущий юридические последствия в виде 
предоставления или лишения прав либо возложе-
ния или освобождения от обязанностей».
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СОДЕРЖАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Аннотация: В данной статье анализируются проблемы реализации лишения свободы. Автором исследуются 
вопросы оснований назначения рассматриваемого наказания, исправительного значения изоляции, обеспечения 
в связи с этим правопорядка и безопасности. Актуальность темы обусловлена наличием в российском уголовном 
и уголовно-исполнительном законодательстве проблем относительно понимания сферы принудительного 
воздействия лишения свободы, которое в первую очередь касается частных интересов осужденных, находящихся 
в условиях лишения и существенного ограничения части прав и свобод. В статье затрагиваются вопросы 
дифференцированного применения режимных и воспитательных мероприятий, их содержания и практической 
значимости с учетом сочетания принудительных компонентов, в частности ограничения свиданий, телефонных 
разговоров, приобретения продуктов питания, получения посылок, передач и бандеролей, иных социально 
значимых интересов. Автором подтверждается гипотеза о том, что нахождение осужденных в условиях изоляции 
в исправительном учреждении не только обеспечивает физическое устранение от возможности совершить 
преступление, но и создает условия для обеспечения эффективности наказания.
Ключевые слова: наказание в виде лишения свободы, эффективность, механизм реализации, принуждение, 
режимные мероприятия, дисциплинарные меры, изоляция, ресоциализация.
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CONTENT OF THE CRIMINAL-LEGAL MECHANISM OF REALIZATION OF PUNISHMENT 
IN THE FORM OF IMPRISONMENT

Abstract: This article analyzes the issue of implementation of deprivation of liberty. The author investigates the issues 
of the grounds for the appointment of the considered punishment, the correctional value of isolation, law enforcement 
and security. The relevance of the issue is due to the presence in the Russian criminal and criminal executive legislation 
of problems regarding to the understanding of the sphere of coercive infl uence of deprivation of liberty, which primarily 
concerns the private interests of convicts in conditions of deprivation and signifi cant restrictions of rights and freedoms. 
The paper deals with the issues of diff erentiated application of regime and educational measures, their content and 
practical signifi cance, taking into account the combination of forced components, in particular, restrictions on visits, 
telephone conversations, the purchase of food, receiving parcels, transfers and parcels, and other socially signifi cant 
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Регулирование сферы отношений, связанных 
с наказанием в виде  лишения свободы, весьма 
многопланово. Очевидно, что оно осуществляется 
преимущественно с помощью нормативно-право-
вого регулирования, которое в большей степени 
касается внешних проявлений поведения осуж-
денных. Однако отсутствие свободы передвиже-
ния и ограничение свободы выбора ущемляют и 
интимные интересы конкретной личности. Уста-
новление формально определенных правил при-
менения наказания в виде лишения свободы неиз-
бежно связано с уточнением сферы общественных 
отношений, нуждающихся в ограничении. 

Особенность механизма уголовно-правового 
регулирования в данном случае выражена, в част-
ности, в моменте возникновения публичных пра-
воотношений между государством и личностью.  
Вторжение государства в частную жизнь осужден-
ного осуществляется на основании юридического 
факта – привлечения к ответственности в различ-
ных формах реализации, среди которых назначе-
ние и исполнение наказания в виде лишения сво-
боды является одной из наиболее чувствительных. 

Законодатель связывает возможность назначе-
ния наказания в виде лишения свободы в первую 
очередь с кругом преступлений и обстоятельства-
ми их совершения (ч. 1, 5 ст. 56 УК РФ). Судебная 
практика свидетельствует о назначении лишения 
свободы в основном за совершение тяжких и осо-
бо тяжких посягательств. Также дифференцирую-
щее значение имеют социально-демографические 
и уголовно-правовые характеристики личности 
самого осужденного. Особые правила  назначения 
наказания в виде лишения свободы применяют-
ся к лицам, совершившим рецидив преступления 
(ст. 18 УК РФ), женщинам и мужчинам, достиг-
шим шестидесятипятилетнего возраста (ст. 57, 58 
УК РФ); несовершеннолетним (ст. 87 УК РФ). 

Таким образом, необходимость применения 
именно лишения свободы определяется совокуп-
ностью субъективно-объективных факторов, свя-
занных с характером и степенью общественной 
опасности совершенного преступления, лично-
стью виновного, а также карательных возможно-
стей пенитенциарной системы, обладающей раз-
нообразными средствами социального контроля 
[1, с. 15; 2, с. 21]. 

Наказание, которое по смыслу ч. 1 ст. 43 УК 
РФ, является мерой принуждения, затрагивает 
общий статус осужденного с его личными, соци-
ально-экономическими и публичными правами, 

свободами, обязанностями и законными интере-
сами. Их содержание отражает внешнюю сторону 
частной жизни осужденного, лишенного свободы. 

Часть 3 ст. 55 Конституции РФ предусматрива-
ет возможность вторжения объективного права в 
частные интересы в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства, обеспе-
чение его уголовно-правовыми средствами, в том 
числе и государственным принуждением. Можно 
согласиться с мнением Ю. С. Жарикова, что в дан-
ном случае можно говорить не о правовом регули-
ровании, а «об охране общественных отношений 
посредством права» [3, с. 121]. 

Претерпевание негативных последствий со-
вершенного преступления представляет собой 
акт справедливого воздаяния государством за на-
рушение спокойствия и безопасности в обществе 
в связи с противоправным поведением. Лицо, со-
вершившее преступление, помещается в условия 
изоляции, вовлекается в  особые публичные пра-
воотношения, возникшие в связи с уголовной от-
ветственностью.

Интенсивность исправительного воздействия, 
оказываемого на осужденного в условиях испра-
вительного учреждения, зависит от вида режима. 
Вместе с тем при отбывании наказания возможно 
изменение объема кары. При этом учитываются 
тенденции поведения осужденного, выраженные 
в трудовой деятельности и соблюдении режимных 
требований; состояние его здоровья. 

Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными 1955 г. [5] в этой связи подчерки-
вают, что страдания, испытываемые осужденным 
при применении мер, изолирующих правонаруши-
теля от окружающего мира, возникают в связи с 
отнятием у него права на самоопределение при ли-
шении свободы. Следовательно, правоограниче-
ния, установленные в условиях изоляции, состав-
ляют содержание рассматриваемого наказания. 
Интенсивность их применения, соответствующая 
различным видам исправительных учреждений, 
обеспечивает возможность достижения целей на-
казания.

Прежде всего чувствительным элементом при-
нуждения при исполнении лишения свободы явля-
ются режимные мероприятия и меры воспитатель-
ного дисциплинарного характера, применяемые к 
осужденным. Указанные направления воздействия 
могут проявляться с различной степенью интен-
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сивности в зависимости от вида исправительного 
учреждения и личности осужденного. Индивиду-
ализация исполнения наказания при этом выра-
жается во взаимодействии режима и дисциплины, 
при котором могут изменяться условия отбывания 
наказания в сторону смягчения или ужесточения. 

Внутреннее переживание изоляции, отсут-
ствие свободы общения, выбора сферы дея-
тельности предполагают рассмотрение про-
цесса исполнения наказания в определенной 
взаимосвязи и взаимообусловленности системы 
правовых норм, основанных на применении до-
статочного принуждения со стороны государства 
и сохранении возможной свободы самореализа-
ции личности осужденного. В связи с этим Пра-
вила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденные приказом Министер-
ства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 [6], 
в основном сохраняют за осужденным, отбыва-
ющим наказание в условиях применения любого 
вида дисциплинарного взыскания (ШИЗО, ПК, 
ЕПКТ, строгих условий), возможность пользова-
ния библиотекой, участия в культурно-массовых 
мероприятиях и так далее. Хотя, конечно, приме-
нение указанных взысканий помимо изменения 
условий изоляции подразумевает и иные ограни-
чения: свиданий, телефонных разговоров, приоб-
ретения продуктов питания, получения посылок, 
передач и бандеролей. Кроме того, дисципли-
нарная практика учитывается при рассмотрении 
иных вопросов исполнения наказания, например 
условно-досрочного освобождения.

Вместе с тем в правоприменительной дея-
тельности существует определенный недостаток 
перечня мер дисциплинарного воздействия. Так, 
например, для лиц, находящихся в изоляции, суще-
ственной является возможность самореализации 
в информационном и финансовом пространстве. 
Ограничения просмотра телевизионных прием-
ников и расходования денежных средств, находя-
щихся на лицевых счетах, не предусмотренные 
современным законодательством, представляются 
достаточно действенными самостоятельными ме-
рами возможного дисциплинарного воздействия.

Широкая правовая регламентация режима и 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений позволяют оказывать на личность наиболь-
шее воздействие, в том числе путем принуждения, 
для позитивного изменения свойств личности.

Безусловно, лишение свободы предполагает 
пенитенциарную социализацию или адаптацию 
осужденных к условиям исправительного учреж-
дения. Однако указанный процесс нередко связан 
с дезадаптацией и аутоагрессией осужденных. 
Психологическая конфронтация зачастую воз-
никает в связи с одновременным воздействием 
факторов принудительного исполнения наказания 
и конфликтного пространства в местах лишения 
свободы [7, с. 12].

Наказание, не преследуя целей причинения 
страданий и унижения человеческого достоинства 
(ч. 2 ст. 7 УК РФ), является мерой государственно-

го принуждения, реализация которой не зависит от 
воли осужденного. Изменение волевых характери-
стик личности основывается на осознании осуж-
денным необходимости правопослушного по-
ведения и уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). Ли-
шение свободы обладает большим потенциалом 
для осмысления осужденным своего поведения и 
последующего исправления, основным критерием 
которого является «правопослушное поведение в 
аспекте соблюдения запрета на совершение пре-
ступлений» [8, c. 68].

Принудительный характер лишения свободы, 
постоянное пребывание осужденных в коллекти-
ве, отсутствие свободного выбора линии поведе-
ния довольно быстро приводят осужденных в осо-
бое психологическое состояние, способствующее 
формированию раскаяния в совершении обще-
ственно опасного деяния. Данное состояние пред-
полагает осознание своей вины, переживание по 
поводу совершения общественно опасного деяния 
и исправления своего поведения, проявляющихся 
в правопослушном поведении. 

Минимальные стандартные правила обраще-
ния с заключенными 1955 г., рассматривая ли-
шение свободы в качестве публично-правового 
средства для защиты «общества и предотвраще-
ния угрожающих обществу преступлений», свя-
зывают его превентивное значение прежде всего 
с исправлением осужденного. Оценка указанного 
состояния может основываться на признаках, при 
которых «по отбытии срока заключения и по воз-
вращении к нормальной жизни в обществе право-
нарушитель оказывается не только готовым, но и 
способным подчиниться законодательству и обе-
спечивать свое существование» (п. 58). В этой свя-
зи подтверждается тезис о том, что направление 
осужденного в исправительное учреждение и его 
изоляция, которая реализуется путем физического 
устранения осужденного от возможности совер-
шить преступление, является лишь условием обе-
спечения эффективности наказания.

Исправительный потенциал принуждения в 
условиях лишения свободы связан с неотвратимо-
стью государственного реагирования на наруше-
ние порядка отбывания наказания, обеспечением 
взаимного проникновения педагогических при-
емов применения дисциплинарных мер с модифи-
кациями режима.

Окончательный результат реализации механиз-
ма лишения свободы направлен на интеграцию 
осужденного в правовую систему общества, ис-
пользование возможностей пенитенциарного про-
цесса для социальной реабилитации и ресоциали-
зации осужденных [9, с. 144]. 

Таким образом, лишение свободы имеет огром-
ный карательный потенциал. В связи с этим пер-
спективным представляется максимальное огра-
ничение возможности назначения данного вида 
наказания в законодательстве и правопримени-
тельной практике. 
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При этом длительность лишения свободы, со-
ответствующая определенному судом сроку нака-
зания, должна позволять обеспечить достижение 
целей правового регулирования, выраженного в 
конкретном правопослушном поведении осужден-
ных. В этих условиях четкая правовая регламен-
тация порядка и условий исполнения наказания, 
применения комплекса режимных и дисциплинар-
ных мероприятий в сфере обеспечении безопас-
ности и правопорядка является важным условием 
формирования у осужденных чувства права. 

Эффективность исполнения лишения свободы 
имеет существенное значение для обеспечения 
правопорядка и осуществления постсудебных 
процедур производства в части условно-досроч-
ного освобождения и замены наказания более мяг-
ким, а также, например, для последующего при-
влечения к уголовной ответственности.
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Аннотация: В статье с использованием исторического, сравнительно-правового методов дается оценка 
изменению роли потерпевшего в уголовном процессе. Статья посвящена детальному анализу целей деятельности 
потерпевшего и его представителя (адвоката) в уголовном судопроизводстве, предпринята попытка определить, 
какие из них являются главными, а какие – второстепенными. Автор приходит к выводу, что сводить роль участия 
потерпевшего в уголовном процессе только к возмещению причиненного ему вреда неверно. При осуществлении 
своей деятельности потерпевший вместе со своим представителем (адвокатом) одновременно защищает и 
личные, и общественные интересы. Для достижения этой цели, в силу реализации принципа состязательности, 
потерпевший и отнесен к стороне обвинения. Подтверждением данного вывода является наделение потерпевшего 
правами на участие в стадии исполнения приговора. В этой связи проанализирован опыт Великобритании, 
где потерпевший имеет достаточно широкие права на стадии рассмотрения вопроса об условно-досрочном 
освобождении заключенного. Особое внимание уделено Законопроекту о заключенных (раскрытие информации 
о жертвах), поступившему на рассмотрение в парламент Великобритании в начале 2020 г. Однако в статье 
подчеркивается, что потерпевший свободен в выборе своей позиции по делу (реализация диспозитивных начал). 
Данное обстоятельство, по мнению автора, определяет особенности деятельности адвоката по защите прав 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве и в значительной степени влияет на сущность его тактики.
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Как известно, уголовное судопроизводство 
имеет своим назначением защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений (ст. 6 УПК РФ).

Исторически роль потерпевшего в уголовном 
процессе претерпевала значительные изменения. 
Относительно данного участника уголовного су-
допроизводства в науке сложились различные по-
зиции. До 1960 г. законодатель к потерпевшему 
относился исключительно как к источнику доказа-
тельств, приравнивая его процессуальное положе-
ние к статусу свидетеля. 

УПК РСФСР 1960 г. существенно расширил 
процессуальный статус потерпевшего по сравне-
нию с ранее действовавшим законом. Неудиви-
тельно, что наука уголовного процесса того вре-
мени пополнилась серией работ, посвященных 
фигуре потерпевшего [1; 2].

Однако законодательное закрепление достаточ-
но широких прав потерпевшего по прошествии 
двух десятков лет не привело автоматически к 
тому, что он стал полноценным участником уго-
ловного судопроизводства, в т. ч. процесса дока-
зывания, осуществляемого в ходе предварительно-
го следствия. На данное обстоятельство в 1979 г. 
обратили внимание представители куйбышевской 
(ныне – самарской) школы процессуалистов – 
С. А. Шейфер и В. А. Лазарева, которые объясняли 
такое положение дел недостаточно глубоким уяс-
нением практическими работниками процессуаль-
ной функции потерпевшего на предварительном 
следствии, недооценкой важности его участия в 
расследовании для установления события пре-
ступления, лица, виновного в его совершении, об-
наружении доказательств [3, с. 3]. В связи с этим 
авторы учебного пособия «Участие потерпевшего 
и его представителя на предварительном след-
ствии» поставили своей задачей помочь будущим 
следователям и судьям в овладении теми положе-
ниями уголовно-процессуального закона, которые 
направлены на обеспечение прав и законных ин-
тересов граждан, пострадавших от преступления, 
в стадии предварительного расследования [3, с. 3].

Как отмечали авторы пособия, с наделением 
потерпевшего правами самостоятельного участ-

ника его деятельность приобрела отчетливо вы-
раженный обвинительный характер [3, с. 7]. При 
этом необходимо учитывать, что такое направле-
ние своей деятельности потерпевший может и не 
осознавать, ибо, с его субъективной точки зрения, 
он защищает свои интересы. Этим обвинительная 
деятельность потерпевшего, по мнению авторов, 
отличается от деятельности государственного об-
винителя, выполняющего свою функцию созна-
тельно и целенаправленно [3, с. 8].

Современный законодатель занял аналогичную 
позицию, разместив статью, посвященную фигу-
ре потерпевшего, в главе 6 УПК РФ «Участники 
уголовного судопроизводства со стороны обвине-
ния». Законом четко не обозначены направления 
деятельности, которые может осуществлять по-
терпевший в процессе производства по уголовно-
му делу. 

В этой связи по-прежнему актуальными оста-
ются вопросы о том, какие цели ставит перед со-
бой потерпевший, участвуя в уголовном процессе. 
При этом необходимо учитывать, что в зависи-
мости от конкретной ситуации одни и те же цели 
могут иметь как первостепенное, так и второсте-
пенное значение. Поэтому для правильного ответа 
на эти вопросы необходимо сначала определить, 
какие интересы (общественные или личные) от-
стаивает потерпевший, участвуя в уголовном су-
допроизводстве.

Участвуя в уголовном процессе, потерпев-
ший, разумеется, отстаивает главным образом 
свои личные интересы, которые могут выражать-
ся в изобличении и привлечении к уголовной от-
ветственности лиц, совершивших преступление, 
в обеспечении своей личной безопасности, защи-
те семьи и близких от угроз, которые могут по-
ступать со стороны подозреваемых (обвиняемых), 
в возмещении причиненного преступлением физи-
ческого, имущественного, морального вреда [4; 5].

При этом необходимо учитывать, что перечис-
ленные личные (частные) интересы потерпевшего 
не противоречат общественным интересам, по-
скольку общество также заинтересовано в том, 
чтобы все общественно опасные противоправные  
деяния были раскрыты, совершившие их лица 
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(в случае установления их вины) привлечены к 
уголовной ответственности, а участники уголов-
ного судопроизводства (в т. ч. потерпевшие) были 
уверены в своей безопасности, как в ходе произ-
водства по делу, так и после него. «Каждый, кто 
защищает свое право, тот в узких пределах защи-
щает право вообще» , – писал Р. Иеринг [6, с. 44] 
еще в 1907 г.

В интересах общества также возместить 
потерпевшему весь причиненный преступлени-
ем вред. «В этом, – по мнению С. А. Шейфера и 
В. А. Лазаревой, – проявляется гармоничное со-
четание личных и общественных интересов в уго-
ловном процессе» [3, с. 7], а С. В. Юношев, рас-
суждая о природе института возмещения вреда, 
причиненного преступлением, приходит к выводу 
о его межотраслевом или комплексном характере 
[7, с. 925]. Однако обратим внимание, что защиту 
данного интереса государство поставило в зависи-
мость от воли самого потерпевшего, т. к. заявление 
гражданского иска есть его диспозитивное право.

Таким образом, следует признать, что в уголов-
ном процессе потерпевший защищает как личные, 
так общественные интересы. Неудивительно, что 
законодатель относит потерпевшего к участникам 
уголовного судопроизводства со стороны обвине-
ния. Поэтому главными задачами его участия в про-
цессе и является изобличение преступника, пред-
ставление обвинительных доказательств и т. п., то 
есть обвинение, обвинительная деятельность.

К стороне обвинения относится и гражданский 
истец. Эта два разных процессуальных статуса, 
хотя в большинстве случаев они могут быть ре-
ализованы одним человеком – лицом, которому 
преступлением причинен тот или иной вред. 

И потерпевший, и гражданский истец – это 
частные (а не публичные) фигуры в уголовном 
процессе. Следовательно, их деятельность имеет в 
своей основе диспозитивные начала, то есть совсем 
необязательно, что потерпевший будет добивать-
ся от суда привлечения обвиняемого к уголовной 
ответственности, назначения ему максимального 
наказания, выплаты «завышенной» компенсации 
причиненного вреда. Все это – его диспозитивное 
право. Он может занимать и более мягкую позицию 
или даже нейтральную. А в некоторых ситуациях, 
например по бытовым преступлениям, потерпев-
ший может просить суд не привлекать подсудимого 
к уголовной ответственности и, если это позволяет 
уголовно-процессуальный закон, прекратить уго-
ловное дело примирением сторон.

На страницах печати можно встретить и другое 
мнение: что цель участия потерпевшего должна 
ограничиваться возмещением  вреда, причиненно-
го преступлением[8].  Трудно согласиться с такой 
позицией, поскольку очевидным является, что с 
точки зрения гражданского права это деликтные 
обязательства. При этом нарушенные права мо-
гут защищаться путем подачи гражданского иска 
(как в рамках уголовного, так и гражданского про-
цесса). Целью же уголовной ответственности и 
наказания является восстановление социальной 

справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Наличие в де-
ятельности потерпевшего частных (диспозитив-
ных) начал не означает, что он отстаивает только 
личные интересы. Даже если причиненный пре-
ступлением вред возмещен обвиняемым еще до 
вынесения итогового решения по делу, роль по-
терпевшего в процессе исчерпывается далеко не 
полностью. В этом случае заканчивается участие 
гражданского истца (если у него нет к обвиняе-
мому иных притязаний). Потерпевший же, даже 
после своего участия в судебном следствии, когда 
от него как от источника доказательств получены 
все необходимые для суда сведения, продолжает 
свое участие и в следующих стадиях уголовного 
судопроизводства. В частности, в судебных прени-
ях он со своим представителем (адвокатом) име-
ет право высказать перед судом свое собственное 
мнение о произошедшем событии, квалификации 
преступления, виде и размере наказания, которое 
необходимо назначить подсудимому, иных мерах 
уголовно-правового характера. Не заканчивается 
его участие в уголовном судопроизводстве и вы-
несением итогового решения по уголовному делу. 
Свои права и интересы потерпевший вправе отста-
ивать и на стадии исполнения приговора.

В 2013 г. законодатель наделил потерпевшего, 
в т. ч. и его представителя (адвоката), правами на 
участие в заключительной стадии уголовного су-
допроизводства – стадии исполнения приговора. 
Федеральным законом от 23.07.2013 № 221-ФЗ 
статья 399 УПК РФ дополнена частью 2.1, соглас-
но которой потерпевший, его законный представи-
тель, представитель вправе участвовать в судебном 
заседании при решении вопросов об условно-до-
срочном освобождении от отбывания наказания в 
соответствии со статьей 79 УК РФ, о замене не-
отбытой части наказания более мягким видом 
наказания в соответствии со статьей 80 УК РФ, 
а также о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания либо об освобождении от 
наказания в виде ограничения по военной службе 
военнослужащего, уволенного с военной службы, 
в порядке, установленном статьей 148 УИК РФ 
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 62-
ФЗ). Появление в тексте УПК РФ данной нормы 
можно признать первым шагом в регламентации, 
формальной определенности процессуального ста-
туса потерпевшего при исполнении приговора 
[9, с. 347].

Возможность участия потерпевшего в данном 
судебном заседании является еще одним под-
тверждением многогранного характера его дея-
тельности в уголовном судопроизводстве, которая, 
как мы уже отмечали, не может быть связана ис-
ключительно с возмещением вреда, причиненного 
преступлением. 

Обновленная редакция статьи 399 УПК РФ 
корреспондирует ряду международных актов, в 
частности Рекомендациям Комитета министров 
Совета Европы от 14 июня 2006 года Rec (2006) 8 
«Об оказании помощи потерпевшим от престу-
плений», согласно которым в целях защиты потер-
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певших, в отношении которых могут иметь место 
запугивание, оказание давления либо повторные 
случаи виктимизации, предупреждение которых 
должно стать обязательным элементом стратегии 
оказания помощи потерпевшим и предотвращения 
преступлений; необходимо принятие мер, гаран-
тирующих их извещение об освобождении пре-
следуемого или приговоренного лица; при этом 
потерпевший имеет право отказаться от получе-
ния такой информации, за исключением случаев, 
когда она сообщается в обязательном порядке в 
соответствии с условиями уголовного судопроиз-
водства (пп. 10.2–10.5).

Однако некоторые ученые и правоприменители 
усомнились в целесообразности участия потер-
певшего на данной стадии уголовного процесса, 
в связи с чем часть 2.1 статьи 399 УПК РФ стала 
предметом рассмотрения Конституционного Суда 
РФ, который отметил, что конституционно-право-
вой, а также процессуальный статус потерпевшего 
по уголовному делу предполагают его право дове-
сти до суда свою позицию по вопросу об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания 
осужденного по данному уголовному делу, кото-
рая, не предопределяя самого по себе решения по 
существу вопроса, позволит учесть в рамках су-
дебной процедуры конституционно оправданные 
интересы потерпевшего, связанные с обеспечени-
ем его личной безопасности, защитой его семьи и 
близких от угроз со стороны лица, совершивше-
го преступление (выделено нами. – В. Г.), либо с 
получением реального возмещения причиненного 
этим преступлением вреда1.

Аналогичные проблемы возникают в правопри-
менительной практике зарубежных стран. В этой 
связи особый интерес представляет опыт Велико-
британии, где потерпевший имеет достаточно ши-
рокие права на стадии рассмотрения вопроса об 
условно-досрочном освобождении заключенного2 
именно по причине необходимости обеспечения 
его безопасности. Полномочия по рассмотрению 
данных вопросов возложены на Совет по условно-
досрочному освобождению, являющийся незави-
симым органом, который был создан в 1968 году в 
соответствии с Законом об уголовном правосудии 
1967 года и стал независимой исполнительной вне-
ведомственной общественной организацией 1 июля 
1996 года в соответствии с Законом об уголовном 
правосудии и общественном порядке 1994 года. При 
этом отдельной задачей, стоящей перед Советом, яв-
ляется обеспечение вовлеченности потерпевших в 
процесс условно-досрочного освобождения3.

В случаях, когда лицо является потерпевшим от 
насильственного или сексуального преступления 
и преступник приговорен к 12 месяцам и более 
лишения свободы, оно имеет право на получение 
информации из Системы контактов с потерпев-
шими (the Victim Contact Scheme – VCS).

Присоединение к данной системе означает, что 
за потерпевшим будет закреплен конкретный офи-
цер по связям с потерпевшими, в функции которо-
го входит: 

– разъяснять потерпевшему, как исполняется 
приговор;

– держать потерпевшего в курсе о тюремном 
заключении и освобождении осужденного;

– информировать потерпевшего о том, имеет ли 
осужденный право на слушание в Совете по ус-
ловно-досрочному освобождению;

– разъяснять, как составить заявление, которое 
будет представлено на слушаниях в Совете по ус-
ловно-досрочному освобождению;

– оказывать помощь в направлении запроса об 
«условиях лицензии», например, запретить пре-
ступнику каким-либо образом контактировать с 
потерпевшего или приближаться к его дому;

– оказывать помощь в обжаловании решения 
об условно-досрочном освобождении, если Совет 
по условно-досрочному освобождению решит, что 
заключенный может быть освобожден.

Решение о присоединении к Системе потерпев-
ший принимает самостоятельно и может изменить 
его в любой момент исполнения  приговора. При 
этом потерпевший должен сообщать прикреплен-
ному офицеру по связям с потерпевшими об из-
менении своих контактных данных, чтобы служба 
могла поддерживать с ним связь4.

Однако даже такая проверенная временем си-
стема поддержки потерпевших не лишена изъ-
янов. В связи с чем в октябре 2019 года Королева 
Елизавета II в своей ежегодной речи к парламенту 
Великобритании5 отметила, что ее правительство 
привержено решению проблемы насильственных 
преступлений и укреплению общественного до-
верия к системе уголовного правосудия. В свя-
зи с этим ей будут выдвинуты предложения для 
обеспечения того, чтобы «потерпевшие получа-
ли поддержку, в которой они нуждаются, и спра-
ведливость, которую они заслуживают». Будут 
введены законы, гарантирующие, чтобы система 
условно-досрочного освобождения признавала 
страдания потерпевших и их семей, причиняемые 
преступниками, отказывающимися раскрывать 
информацию, касающуюся их преступлений (За-
конопроект о заключенных (раскрытие информа-
ции о жертвах)6). Законопроект (на момент на-
писания настоящей статьи принятый Палатой 
общин и находящийся на рассмотрении в Палате 
лордов. – В. Г.) является ответом на кампанию за 
«закон Хелен», возглавляемую Мари Маккорт, 
чья дочь Хелен была убита в 1988 году. Тело Хе-
лен Маккорт так и не было найдено. Законопроект 
также касается дела Ванессы Джордж, работницы 
детского сада, которая была осуждена по несколь-
ким пунктам обвинения в сексуальном насилии и 
получении и распространении непристойных изо-
бражений детей и  отказалась назвать имена жертв.

Цель данного законопроекта состоит в том, 
чтобы наделить Совет по условно-досрочному ос-
вобождению при рассмотрении материалов дела 
обязанностью учитывать обстоятельства, при 
которых осужденные за убийство, непредумыш-
ленное убийство или получение (изготовление) 
непристойных изображений детей не желают рас-
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крывать определенных подробностей своих пре-
ступлений, в частности данные о местонахож-
дении останков жертв и личности детей-жертв 
в непристойных изображениях, причиняя тем 
самым дополнительные страдания жертвам и их 
семьям даже после вынесения обвинительного 
приговора.

В действующей на сегодняшний день в Вели-
кобритании процедуре по рассмотрению вопроса 
об условно-досрочном освобождении отсутству-
ют указания на необходимость учета каких-либо 
данных (соображений), которые должен (или не 
должен) принимать во внимание Совет при оценке 
материалов дела, хотя Справочник члена Совета 
по условно-досрочному освобождению содержит 
не предусмотренные законом руководящие ука-
зания для членов о том, как подходить к рассмо-
трению дел, а общие принципы публичного права 
подразумевают, что все соответствующие данные 
(соображения) должны приниматься во внимание. 
Законопроект изменяет это положение, закрепляя 
обязанность Совета принимать во внимание факт 
неразглашения заключенным информации при 
рассмотрении указанных категорий дел в рамках 
более широкой процедуры принятия решения о 
возможности условно-досрочного освобождения 
осужденного7. Следует отметить, что новое пра-
вило будет применяться только при условии, если 
Совет по условно-досрочному освобождению по-
лагает, что у заключенного есть информация о 
том, где и как были захоронены останки жертвы 
(независимо от того, относится ли эта информация 
к действиям заключенного или любого другого 
лица), которую заключенный не раскрыл Совету 
по условно-досрочному освобождению. («Нераз-
глашение заключенного»)8.

На наш взгляд, такое повышенное внимание за-
конодателя как в Российской Федерации, так и в 
зарубежных странах к роли потерпевшего являет-
ся оправданным. И не следует останавливаться на 
достигнутом. 

Необходимо признать, что задачи, стоящие 
перед потерпевшим и его представителем (адво-
катом) в уголовном процессе, носят более широ-
кий характер и не замыкаются только на защите 
личных интересов. В зависимости от конкретных 
ситуаций потерпевший может также действовать 
в целях исправления осужденного и предупрежде-
ния совершения им новых преступлений.

В любом случае потерпевший стремится, что-
бы в его деле восторжествовала справедливость, 
именно принятие справедливого (с его точки зре-
ния) решения и является  главной целью участия 
потерпевшего и его представителя (адвоката) 
в уголовном судопроизводстве [28, с. 190–197].

Отметим, что в Уголовно-процессуальном ко-
дексе РФ понятие «справедливое решение» упо-
требляется в «урезанном» виде. Так, в части второй 
ст. 389.18 УПК РФ, раскрывающей смысл такого 
основания для отмены или изменения судебного 
решения в кассационном порядке, указано: «Не-
справедливым является приговор, по которому 

было назначено наказание, не соответствующее 
тяжести преступления, личности осужденного, 
либо наказание, которое хотя и не выходит за пре-
делы, предусмотренные соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации, но по своему виду или размеру явля-
ется несправедливым как вследствие чрезмерной 
мягкости, так и вследствие чрезмерной сурово-
сти». Иными словами, понятие справедливости 
судебного решения рассматривается законодате-
лем только относительно тяжести назначенного 
уголовного наказания. Но несправедливыми мо-
гут быть и другие судебные решения (например, 
оправдательный приговор, обвинительный при-
говор без назначения наказания и т. п.). Понятие 
справедливости судебного решения заключается 
в правильности установления всех обстоятельств, 
необходимых для разрешения дела (элементов со-
става преступления, обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих ответственность, причин и условий, 
способствовавших совершению преступления, 
особенностей личности обвиняемого и потерпев-
шего и др.). Следовательно, понятие справедливо-
сти судебного решения является более широким, 
и в ст. 389.18 УПК РФ целесообразно внести соот-
ветствующие изменения.

Поэтому главной целью участия потерпевше-
го и его представителя в уголовном судопроиз-
водстве является справедливое разрешение уго-
ловного дела, то есть установление наличия или 
отсутствия уголовного правоотношения (уголов-
но-правового конфликта). В принципе с этой же 
целью участвуют и другие субъекты  уголовно-
процессуальной деятельности, которые имеют са-
мостоятельный процессуальный интерес.

Так, А. Р. Белкин предлагает следующую «об-
щую формулировку цели уголовного процесса: 
справедливое разрешение уголовно-процессуаль-
ных правоотношений» [11, с. 62–70]. Данная кон-
цепция позволит, по мнению А. Р. Белкина, сфор-
мулировать понятную и логичную систему более 
частных целей и задач, стоящих перед уголовным 
судопроизводством и отдельными его стадиями 
[12, с. 20].

В целом поддерживая данную концепцию, хо-
телось бы по этому поводу высказать некоторые 
замечания. Так, у нас вызывает определенное со-
мнение, что в качестве общей цели автор предлага-
ет рассматривать справедливое разрешение имен-
но уголовно-процессуальных правоотношений. 
Исходя из этого, получается, что все уголовное 
судопроизводство совершается для разрешения 
отношений, которые сами в ходе него и возникают.

По нашему мнению, разрешение данных от-
ношений можно рассматривать в качестве цели 
уголовного судопроизводства, но только частной. 
Уголовное судопроизводство существует не для 
того, чтобы разрешать процессуальные отноше-
ния. Оно возникает тогда, когда соответствующим 
органам становится известно о совершенном пре-
ступлении. Именно для разрешения этого главного 
уголовно-правового отношения (уголовно-право-
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вого конфликта), которое возникло в силу совер-
шенного преступления, государство и производит 
весь необходимый комплекс процессуальных дей-
ствий. От того, как этот конфликт будет разрешен, 
и зависит, достигнет уголовное судопроизводство 
своей цели или нет. Следует согласиться с тем, 
что «уголовно-процессуальное отношение служит 
средством установления уголовно-правового от-
ношения» [13, с. 93; 14].

Таким образом, по нашему мнению, общая 
цель уголовного судопроизводства заключается в 
справедливом разрешении не уголовно-процессу-
ального, а уголовно-правового отношения (кон-
фликта), которое возникло вследствие совершен-
ного преступления.
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Досудебное производство и судебное производство 
по уголовному делу, будучи неразрывно связанными, 
в своей совокупности являются основой уголовного су-
допроизводства как сложной системы. 

Именно в период досудебного производства уста-
навливается событие преступления, выявляются 
лица, причастные к его совершению, собираются и 
оцениваются доказательства, подтверждающие обо-
снованность подозрения в причастности к совер-
шению преступления, выдвигается обвинительный 
тезис, обоснование и подтверждение которого про-
исходит на всем протяжении предварительного рас-
следования посредством поиска дополнительных до-
казательств, их проверки на предмет допустимости, 
относимости, достоверности и оценки на предмет 
достаточности для подтверждения обвинительного 
тезиса. 

Несмотря на ценность и значимость досудебного 
производства как одной из основных составных частей 
системы уголовного процесса, судебное производство 
имеет все же более существенное значение, поскольку 
только суд имеет право признать лицо виновным в со-
вершении преступления, и назначить наказание за со-
вершенное преступление.

Вывод суда о причастности подсудимого к совер-
шенному преступлению, определение судом точной 
квалификации действий подсудимого всегда базируют-
ся на исследованных в процессе судебного следствия 
доказательствах, им суд дает свою оценку, которая 
может не совпадать с оценкой, ранее данной следова-
телем (за исключением случаев, когда уголовное дело 
рассматривается в особом порядке и доказательства, 
подтверждающие виновность подсудимого, судом не 
исследуются). 

Причины, по которым мнение суда о виновности 
подсудимого и о правильности квалификации его дей-
ствий может не совпадать с мнением следователя, вы-
двинувшего обвинительный тезис в отношении обви-
няемого и обосновавшего обвинение самостоятельной 
оценкой собранных на стадии предварительного рас-
следования доказательств, бывают самые разные.

Наиболее распространенной причиной является 
сознательное завышение предъявленного обвинения в 
погоне за показателями.

Второй, не менее распространенной причиной 
является так называемая «квалификация с запасом», 
когда у следователя, а также у руководителя след-
ственного органа присутствуют сомнения в обосно-
ванности выдвинутого обвинительного тезиса (в том 
числе и в правильности квалификации действий об-
виняемого), но они полагают, что все сомнения долж-
ны быть устранены судом, поскольку, в соответствии 
с ч. 2 ст. 252 УПК РФ, суд вправе самостоятельно из-
менить квалификацию действий подсудимого на ме-
нее тяжкое обвинение, поскольку эти действия суда не 
ухудшают положение подсудимого и не нарушают его 
права на защиту.

Еще одной из причин можно назвать недостаточ-
ную профессиональную квалификацию следователя и 
руководителя следственного органа, вследствие чего в 
суд для рассмотрения по существу направляются уго-
ловные дела, расследованные на крайне низком про-
фессиональном уровне, изобилующие следственными 
ошибками, как уголовно-правовыми, так и уголовно-
процессуальными [1, с. 274–279]. 

Также одной из причин, практически не встречаю-
щийся в настоящее время, можно назвать умышленное 
занижение квалификации, с тем чтобы уголовное дело 
не было подсудно суду с участием присяжных заседа-
телей, который, по мнению следователей, относился 
критически к доказательствам, собранным на стадии 
предварительного расследования, в отличие от профес-
сионального судьи. 

К сожалению, как показал анализ практики, осла-
бление прокурорского надзора за предварительным 
следствием достаточно наглядно продемонстрировало, 
что произошло снижение качества расследования уго-
ловных дел, а внутренний контроль за качеством рас-
следования, возложенный на руководителя следствен-
ного органа, не оправдал ожиданий. 

В связи с этим можно сделать вывод, что именно 
полная и объективная оценка судом доводов сторон и 
собранных сторонами доказательств лежит в основе 
обоснованного и законного решения суда о виновно-
сти либо невиновности подсудимого в предъявленном 
ему обвинении либо в виновности подсудимого в ином 
преступлении, обвинение в совершении которого ему 
не предъявлялось, в результате чего суд принимает ре-
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шение либо в соответствии с ч. 2 ст. 252 УПК РФ, либо 
в соответствии с п. 6, ч. 1 ст. 237 УПК РФ. 

В ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации 
закреплено, что при осуществлении правосудия не до-
пускается использование доказательств, полученных с 
нарушением закона. Таким образом, ставится запрет на 
использование в уголовном судопроизводстве недопу-
стимых доказательств в процессе доказывания. 

Процесс доказывания, согласно ст. 85 УПК РФ, вклю-
чает в себя собирание, проверку и оценку доказательств. 
Именно проверка собранных доказательств позволяет 
выявить недопустимые доказательства, и исключить их 
из доказывания обстоятельств, перечисленных в ст. 73 
УПК РФ, а оценка доказательств в своей совокупности 
позволяет установить пределы доказывания по конкрет-
ному уголовному делу. Таким образом, оценке доказа-
тельств всегда предшествует проверка доказательств, 
или, как неоднократно отмечалось в научной литерату-
ре, исследование доказательств (на наш взгляд, в данном 
случае эти термины являются синонимами). 

По мнению С. Б. Россинского, собирание доказа-
тельств - это начальный элемент доказывания, свойствен-
ный познавательной и удостоверительной деятельности 
дознавателя, следователя, суда, который заключается 
в обнаружении, восприятии и фиксации в установлен-
ном законом порядке сведений, имеющих значение для 
уголовного дела. В настоящее время, в соответствии с 
ч. 1 ст. 86 УПК РФ, полномочиями по собиранию до-
казательств наделены субъекты уголовной юрисдикции 
(дознаватель, следователь, прокурор и суд) посредством 
производства следственных и иных процессуальных 
действий [2, с. 39–50]. Обращает на себя внимание, что 
в данном случае автор говорит не о субъектах доказыва-
ния, а о субъектах уголовной юрисдикции, т. е. об участ-
никах уголовно-процессуальной деятельности, которые 
направляют ход предварительного расследования и рас-
смотрения уголовного дела по существу. 

Вместе с тем, как было замечено С. А. Шейфером и 
К. А. Николаевой: «Не получает детального освещения 
и центральная составляющая понятия – проверка дока-
зательств, в то время как другим составляющим – соби-
ранию и оценке – доказательств дается более или менее 
развернутое определение (ч. 1 ст. 86, ст. 88 и др. УПК 
РФ). Законодатель лишь ограничился указанием на спо-
собы проверки доказательств, отметив в ст. 87 УПК РФ, 
что она проводится уполномоченным государственным 
органом путем сопоставления их с другими доказатель-
ствами, установления их источников, получения иных 
доказательств, подтверждающих или опровергающих 
проверяемые доказательства» [3, с. 84].

Основное назначение проверки (или исследова-
ния) доказательств заключается в установлении до-
стоверности источника доказательства (является ли 
свидетель очевидцем события преступления или ему 
о совершенном преступлении стало известно из иных 
источников; являются ли сведения, сообщенные сви-
детелем, достоверными; выполнено ли заключение 
эксперта либо специалиста по материалам, представ-
ленным следователем; были ли вещественные доказа-
тельства по расследуемому уголовному делу изъяты 
надлежащим образом, относятся ли собранные дока-
зательства к расследуемому уголовному делу и т. д.) 
[4, с. 152–157]. Таким образом, цель проверки заклю-
чается в определении допустимости и относимости 
как каждого доказательства, так и всех доказательств 
в совокупности.

Но, помимо проверки доказательств, законодателем 
и учеными ставится вопрос и об оценке доказательств.

Что понимается под оценкой как конкретного дока-
зательства, так и доказательств в совокупности? 

Так, например, М. С. Строгович полагал, что оценка 
доказательства является итогом его проверки и состоит 
в признании существования или несуществования того 
факта, который этим доказательством устанавливается 
[5, с. 164].

Р. С. Белкин под оценкой доказательств понимал 
логический процесс установления допустимости 
и относимости доказательств, наличия и характера 
связей между ними, определения значения и путей 
использования доказательств для обнаружения ис-
тины [6, с. 66–67]. Представляет интерес то, что 
Р. С. Белкин в своем определении рассматривает оценку 
доказательств с позиций криминалистики, поскольку 
деятельность следователя по доказыванию (особенно в 
условиях противодействия) и использованию для этой 
цели доказательств неразрывно связана с тактикой, 
в том числе и использованием доказательств для дока-
зывания виновности лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности. 

По мнению З. З. Зинатуллина, оценка доказательств 
представляет собой мыслительную деятельность сле-
дователя, прокурора, судей, осуществляемую в логиче-
ских формах при соблюдении научной методологии по-
знания, обеспечивающей достижение истины [7, с. 25].

Так в чем же заключается отличие проверки доказа-
тельств от оценки доказательств?

Представляется, что проверка доказательств осу-
ществляется субъектом доказывания в отношении кон-
кретного, единичного доказательства на предмет закон-
ности его получения и взаимосвязанности с другими 
доказательствами, собранными по делу, с тем, чтобы в 
процессе проверки выявить возможные противоречия и 
предпринять все меры по их устранению. 

Оценка доказательств, на наш взгляд, производит-
ся в отношении как единичного, так и группы доказа-
тельств, собранных субъектом доказывания, на пред-
мет их относимости, допустимости, достоверности,
и в своей совокупности достаточности для обоснования 
и доказывания выдвинутого обвинительного тезиса. 

Под оценкой доказательств необходимо понимать 
мыслительный логический процесс, основанный на 
внутреннем убеждении субъекта доказывания, свя-
занном с имеющимися теоретическими знаниями и 
практическим опытом, направленным на обеспечение 
достоверных выводов, для вынесения законного и обо-
снованного решения по расследуемому или рассматри-
ваемому уголовному делу. 

При этом, несмотря на ранее проведенную про-
верку каждого доказательства в отдельности на пред-
мет достоверности, допустимости и относимости, при 
производстве оценки все доказательства в своей сово-
купности должны отвечать требованию достаточности 
для обоснования выдвинутого обвинительного тезиса, 
т. е. определению пределов доказывания.

В то же время следует отметить, что среди участни-
ков познавательной и удостоверительной деятельности 
по обнаружению, восприятию и фиксации сведений, 
которые в дальнейшем будут являться доказательства-
ми, отсутствует прокурор.

Кроме того,  на оценку доказательств могут по-
влиять субъективные факторы, такие как профессио-
нальная деформация, отсутствие необходимого про-
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фессионального опыта, коррупционные проявления 
[8, с. 147–150].

Оценка доказательств осуществляется субъектами 
доказывания, которыми в уголовном судопроизводстве 
традиционно считаются должностные лица, осуществля-
ющие расследование по уголовному делу (дознаватель и 
следователь), а также прокурор и суд.

Возникает вопрос – а являются ли субъектами дока-
зывания руководитель следственного органа, начальник 
подразделения дознания, начальник органа дознания?

Полагаем, что руководитель следственного органа, 
а также начальник подразделения дознания могут вы-
ступать в качестве субъекта доказывания в случае, 
если, в соответствии с ч. 2 ст. 39 УПК РФ и ч. 2 ст. 40.1 
УПК РФ, они примут уголовное дело к своему произ-
водству либо будут руководить следственной группой 
или группой дознавателей, т. е. входить в число лиц 
– участников следственной группы (группы дознава-
телей), имеющих право осуществлять следственные 
действия по расследуемому уголовному делу. В случае 
если указанные должностные лица не входят в след-
ственную группу либо в группу дознавателей, они не 
имеют права на производство следственных действий 
по расследуемым уголовным делам и не являются 
субъектами доказывания. Более того, согласно ч. 1 
ст. 21 УПК РФ, руководитель следственного органа и 
начальник подразделения дознания не указаны в переч-
не должностных лиц, осуществляющих от имени госу-
дарства уголовное преследование по делам публичного 
и частно-публичного обвинения. Права руководителя 
следственного органа, перечисленные в ч. 1 ст. 39 УПК 
РФ, и права руководителя подразделения дознания, 
перечисленные в ч. 1 и ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ, можно на-
звать управленческими, нацеленными на организацию 
эффективной работы подразделения по расследованию 
уголовных дел.

Несколько иная ситуация складывается с прокуро-
ром. Традиционно прокурор считался субъектом дока-
зывания. Так, например, в соответствии cо ст. 3 УПК 
РСФСР 1960 года, суд, прокурор, следователь и орган 
дознания были обязаны в пределах своей компетенции 
возбудить уголовное дело в каждом случае обнаруже-
ния признаков преступления, принять все предусмо-
тренные законом меры к установлению события пре-
ступления, лиц, виновных в совершении преступления, 
и к их наказанию. 

Согласно ч. 3 ст. 96 УПК РСФСР 1960 года, при ре-
шении вопроса об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу прокурор был обязан тщательно 
ознакомиться со всеми материалами дела, содержащими 
основания для заключения под стражу, и в необходимых 
случаях лично допросить подозреваемого или обвиняе-
мого, а несовершеннолетнего подозреваемого или обви-
няемого – во всех случаях. 

Таким образом, прокурор являлся субъектом про-
верки и оценки доказательств, собранных следо-
вателем, а также выступал в качестве субъекта, со-
бирающего доказательства, и таким образом был 
полноправным субъектом доказывания. Допрос по-
дозреваемого либо обвиняемого, выполненный про-
курором, признавался допустимым доказательством, 
несмотря на то что прокурор не был наделен полно-
мочиями по расследованию конкретного уголовного 
дела и не входил в состав следственной группы, рас-
следующей конкретное уголовное дело.

При принятии УПК РФ 2001 года прокурор утратил 
часть полномочий, делегированных ему УПК РСФСР 

1960 года, но тем не менее оставался полноценным 
субъектом доказывания. 

В процессе реформирования уголовного судопроиз-
водства, законодателем был принят Федеральный закон 
от 5 мая 2007 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон ‘‘О прокуратуре Российской 
Федерации’’», в результате чего прокурор, обладавший 
достаточно значительными полномочиями по осущест-
влению процессуального контроля за деятельностью 
следователя, был лишен практически всех полномо-
чий на досудебной стадии в отношении следователя 
и фактически превратился в наблюдателя. Утвержде-
ние обвинительного заключения либо отказ в утверж-
дении обвинительного заключения нельзя признать 
деятельностью по собиранию, проверке и оценке до-
казательств, несмотря на то что прокурор при утверж-
дении обвинительного заключения обязан проверить 
правильность квалификации действий обвиняемого 
и оценить собранные следователем доказательства на 
предмет достаточности для обоснования выдвинутого 
обвинительного тезиса.

Оценивая внесенные в УПК РФ изменения, затра-
гивающие роль прокурора в уголовном судопроизвод-
стве, можно предположить, что субъектом доказывания 
является только государственный обвинитель, поддер-
живающий обвинение в судебном разбирательстве, 
хотя и это предположение вызывает сомнения. Все 
остальные должностные лица прокуратуры, в том чис-
ле и перечисленные в п. 31 ч. 1 ст. 5 УПК РФ, не явля-
ются субъектами доказывания, согласно буквальному 
толкованию УПК РФ.

По смыслу п. 6 ч. 1 ст. 5 УПК РФ, государственным 
обвинителем является должностное лицо органа проку-
ратуры, поддерживающее от имени государства обвине-
ние в суде по уголовному делу. Только государственный 
обвинитель, как должностное лицо прокуратуры, наде-
ленное необходимыми полномочиями (как правило, это 
поручение на поддержание государственного обвинения 
по конкретному уголовному делу в конкретном суде), 
в соответствии с ч. 5 ст. 246 УПК РФ, представляет суду 
доказательства и участвует в их исследовании. При 
этом под представлением суду доказательств следует 
понимать не только озвучивание в процессе судебного 
следствия собранных ранее, на стадии предваритель-
ного расследования, доказательств (что в основной 
массе рассматриваемых уголовных дел и происходит), 
но и поиск новых доказательств, ранее неизвестных 
органу предварительного расследования, и представле-
ние их суду (что происходит достаточно редко, исклю-
чительно в случаях, когда предъявленное подсудимому 
обвинение не подтверждается, а исследованные доказа-
тельства, собранные на предварительном следствии, вы-
зывают сомнения в обоснованности выдвинутого обви-
нительного тезиса).

При этом государственный обвинитель, представ-
ляя суду доказательства, обосновывающие выдви-
нутый обвинительный тезис, не является субъектом 
доказывания, поскольку в стадии судебного разбира-
тельства основным субъектом оценки представленных 
государственным обвинителем и стороной защиты до-
казательств, в том числе и дополнительных, собранных 
в процессе судебного следствия, является суд, который 
как полноправный субъект доказывания осуществля-
ет свои полномочия в уголовном судопроизводстве 
посредством собирания, проверки и оценки доказа-
тельств. 
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Таким образом, анализируя полномочия государ-
ственного обвинителя на современном этапе, можно 
сделать вывод, что государственный обвинитель име-
ет усеченные полномочия по доказыванию в судебном 
разбирательстве, что ставит под сомнение его статус 
как субъекта доказывания.

И в этом положении государственный обвинитель 
фактически уравнивается с адвокатом-защитником, осу-
ществляющим защиту подсудимого, который в рамках 
состязательного процесса также вправе собирать и пред-
ставлять доказательства, но при этом не является субъ-
ектом доказывания, поскольку не является субъектом 
оценки доказательств. Более того, принятие VIII Всерос-
сийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 года «Стан-
дарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве» обязало адвоката принимать меры к 
собиранию и представлению необходимых для защиты 
доказательств, в том числе посредством заявления хода-
тайств, направления адвокатских запросов, а при необ-
ходимости и привлечения специалиста [9, с. 80–87].

В результате реформирования уголовного процесса на 
современном этапе полноценным субъектом доказывания 
в уголовном судопроизводстве являются дознаватель, сле-
дователь и суд. Именно эти субъекты вправе и обязаны, 
осуществляя свои полномочия, самостоятельно направ-
лять ход предварительного расследования и судебного 
разбирательства, собирать и исследовать доказательства, 
назначать экспертизы, принимать процессуальные реше-
ния, определяющие дальнейшую судьбу уголовного дела.  

Прокурор, а также государственный обвинитель 
такими полномочиями не располагают, следовательно, 
это ставит под сомнение традиционное отнесение про-
курора к субъектам доказывания. 
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Достижение баланса между сторонами обвине-
ния и защиты – это та правовая база, на которой 
выстраивается процессуальная модель поведения 
сторон. Именно соблюдение баланса между сто-
ронами выражает сущность процессуального ра-
венства сторон. Статья 15 УПК РФ, закрепляющая 
принцип состязательности сторон в уголовном су-
допроизводстве, устанавливает равноправие сто-
рон, которое следует отличать от европейского по-
нимания состязательности в виде предоставления 
равных возможностей сторонам обвинения и за-
щиты в реализации их прав [1, с. 38–44].

В процессуальной литературе наличие неотъем-
лемого неравенства между сторонами не ставится 
под сомнение. Довольно точно эта мысль была вы-
ражена В. М. Савицким, который утверждал, когда 
на одной стороне находится представитель государ-
ства, а на другой стороне – обычный гражданин, ни 
о каком равенстве не следует говорить [2, с. 57]. Для 
компенсации более слабой позиции стороны защи-
ты ей должны быть гарантированы определенные 
права, которые нашли отражение в принципе права 
на защиту, предусмотренном ст. 16 УПК РФ.

Как указывается в п. 2 Постановления Пленума 
ВС РФ от 30.06.2015. № 29, право на защиту вклю-
чает в себя право защищаться всеми не запрещен-
ными законом способами и средствами, в том чис-
ле возражать против обвинения. В соответствии со 
ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе знать, в чем он 
обвиняется, а также данное положение предпола-
гает право обвиняемого знать, кем он обвиняется 
[3, c. 98]. Предусмотрев в УПК РФ возможность 
сохранения в тайне данных о личности потер-
певшего (свидетеля) в досудебном производстве 
с последующим его допросом под псевдонимом в 
суде, законодатель допустил нарушение права об-
виняемого знать, кем он обвиняется, то есть права 
на защиту. Таким образом, право обвиняемого на 
защиту сужается, уступая место праву потерпев-
шего на безопасность, предполагая еще больший 
дисбаланс стороны защиты по сравнению со сто-
роной обвинения. Вместе с тем на чашу весов по-
ложены, с одной стороны, некоторое ограничение 
прав обвиняемого, касающихся ознакомления с 
материалами уголовного дела, в частности владеть 
информацией о лице, дающем против него обвини-
тельные показания, а с другой – жизнь и здоровье 
потерпевшего либо свидетеля по уголовному делу.

Предусмотренная УПК РФ мера безопасности 
как сохранение в тайне данных о личности пре-

дусматривает изъятие из материалов уголовного 
дела персонифицированной информации участ-
ника уголовного судопроизводства с присвоением 
ему вымышленного имени по решению следовате-
ля с согласия руководителя следственного органа.

Несмотря на противоречивые мнения ученых 
относительно возможности использования данной 
меры безопасности и ее соответствия основополага-
ющим принципам уголовного судопроизводства, та-
кая мера безопасности, как сохранение в тайне дан-
ных о личности потерпевшего или свидетеля, была 
признана Конституционным Судом РФ законным 
правовым средством, обеспечивающим безопас-
ность граждан в уголовном судопроизводстве1.

Как показывают данные проведенного нами 
анкетирования следователей СК РФ и органов 
внутренних дел по Самарской области, рассматри-
ваемая мера является самым распространенным 
средством обеспечения безопасности участников 
уголовного судопроизводства: на этот факт указа-
ли 58 (71,6 %) респондентов из 81 (100 %). 

В отличие от других уголовно-процессуаль-
ных мер безопасности, перечисленных в ч. 3 ст. 11 
УПК РФ, сохранение в тайне данных о личности 
может быть применено в ходе всего досудебного 
судопроизводства, в том числе и на стадии возбуж-
дения уголовного дела.

В ходе проверки сообщения о преступлении со-
трудники правоохранительных органов фиксируют 
информацию о случившемся в заявлениях лиц, про-
токолах опросов, которые помещаются в материалы 
уголовного дела. В последующем при ознакомле-
нии с материалами уголовного дела стороне защи-
ты могут стать известными данные об отдельных 
лицах, даже если информация о них была сокрыта в 
ходе предварительного расследования.

На это обстоятельство неоднократно указывали 
исследователи, предлагавшие распространить меры 

1 См. подробнее: Определение Конституционного Суда 
РФ от 21.04.2005 № 240-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Ермакова Михаила Борисови-
ча на нарушение его конституционных прав частью девятой 
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безопасности и на стадию возбуждения уголовного 
дела [4; 5]. Данная идея была поддержана законода-
телем, и Федеральным законом от 4 марта 2013 года 
№ 23-ФЗ ст. 144 УПК РФ была дополнена ч. 1.1, за-
крепившей возможность применения меры безопас-
ности в виде сохранения в тайне данных о личности 
до возбуждения уголовного дела. Возможность ее 
применения в ходе проверки сообщения о преступле-
нии стала ожидаемым событием, однако отсутствие 
четкой законодательной регламентации механизма ее 
реализации на практике вызвало ряд затруднений. 

1. В соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ приме-
нение мер безопасности возможно в отношении 
потерпевшего, свидетеля или иных участников 
уголовного судопроизводства, а также их близ-
ких родственников, родственников и близких лиц. 
Часть 9 ст. 166 УПК РФ устанавливает еще более 
узкий круг субъектов применения мер безопасно-
сти – потерпевший, представитель потерпевшего, 
свидетель, их близкие родственники, родственни-
ки и близкие лица. Однако обе эти нормы в качестве 
субъектов мер безопасности предполагают участ-
ников уголовного судопроизводства, то есть лиц, 
наделяемых процессуальным статусом уже после 
возбуждения уголовного дела. В этой связи при-
менение меры безопасности, предусмотренной 
ч. 9 ст. 166 УПК РФ, невозможно к участникам «до-
следственной» проверки, не обладающим процес-
суальным статусом потерпевшего, свидетеля или 
иного участника уголовного судопроизводства. По-
этому в данном случае необходимо привести в со-
ответствие ч. 1.1 ст. 144 и ч. 9 ст. 166 УПК РФ.

2. Другой проблемой является основание при-
менения меры безопасности в стадии возбуж-
дения уголовного дела. Исходя из буквального 
толкования положений ч. 3 ст. 11 УПК РФ, меры 
безопасности могут применяться при наличии до-
статочных данных о том, что в отношении 
лиц поступают угрозы. Поскольку угрозы всег-
да направлены против конкретного лица, адресат 
угроз уже известен, а значит, сокрытие данных о 
нем нецелесообразно. В этой связи необходимо 
обеспечить безопасность участников уголовного 
судопроизводства уже на этапе предполагаемых 
угроз со стороны обвиняемого и его близких. 
Представляются обоснованными опасения и не-
желание лица, обладающего доказательственной 
информацией, сотрудничать со следствием в связи 
с тем обстоятельством, что обвиняемый является 
членом организованной преступной группировки 
или же проживает с ним в одном малонаселен-
ном пункте, а последний имеет репутацию лица, 
способного совершить новое преступление 
[6, с. 75]. Д. Воронов сравнивает меры безопасности 
со щитом, который должен быть поднят вовремя для 
обеспечения необходимой защиты [7, с. 77–83].

Международное сообщество также исходит из 
идеи, что применение мер безопасности должно 
быть возможно не только при уже высказанных, но 
и предполагаемых угрозах. В приложении к при-
нятой Советом Европы Рекомендации № R (97) 13 
1997 года, регулирующей вопросы запугивания 
свидетелей и обеспечения права на защиту, содер-
жится разъяснение, что «запугивание» предполага-
ет любую угрозу как прямого, так и потенциального 

характера, оказывающую негативное воздействие 
на исполнение свидетелем обязанности, связанной 
с дачей правдивых показаний. Кроме этого, уточня-
ется, что запугивание будет иметь место и в ситу-
ации опасения свидетеля, вызванного фактом при-
надлежности преступника к ОПГ, совершающей 
насильственные преступления и способной мстить.

В связи с изложенным представляется це-
лесообразным сформулировать положения ч. 3 
ст. 11 УПК РФ с учетом международных стан-
дартов о допустимости применения мер безопас-
ности к участникам уголовного судопроизводства 
при наличии как реальных, так и предполагаемых 
угроз о посткриминальном воздействии.

3. Вызывает множество вопросов процедура 
сохранения в тайне данных о личности потен-
циальных участников уголовного судопроиз-
водства в стадии возбуждения уголовного дела. 
В части 1.1 ст. 144 УПК РФ указывается, что при 
необходимости обеспечения безопасности участ-
ников досудебного производства в стадии про-
верки сообщения о преступлении следует руко-
водствоваться положениями ч. 9 ст. 166 УПК РФ. 
Однако данная норма регулирует порядок сохране-
ния в тайне данных о личности при производстве 
следственных действий на стадии предваритель-
ного расследования, вследствие чего распростра-
нение ч. 9 ст. 166 УПК РФ на «доследственную» 
проверку вызывает ряд трудностей.

В соответствии с положениями УПК при по-
ступлении анонимного заявления о совершен-
ном преступлении уголовное дело не может быть 
возбуждено (ч. 7 ст. 141). Одновременно ч. 1.1 
ст. 144 УПК РФ устанавливает возможность не 
указывать заявителем свои данные. Исходя из сло-
жившейся ситуации, в литературе предлагаются 
варианты оформления сообщения о преступле-
нии без фиксации данных о личности. Если лицо 
сообщает о высказанных угрозах либо опасается 
их, обращение заявителя предлагается оформ-
лять рапортом об обнаружении признаков престу-
пления в порядке ст. 143 УПК РФ [8 с. 119–122]. 
В этой связи представляется необходимым допол-
нить ст. 141 УПК РФ частью 5.1 следующего со-
держания: «В случае, когда имеются основания 
полагать, что заявителю, его близким родствен-
никам, родственникам или близким лицам угро-
жают убийством, применением насилия, унич-
тожением или повреждением их имущества либо 
иными опасными противоправными деяниями, 
его заявление оформляется в порядке, установ-
ленном ст. 143 настоящего Кодекса». Аналогич-
ные поправки следует внести в ст. 142 УПК РФ. 

Вместе с тем возникает вопрос о фиксации пре-
дупреждения лица за заведомо ложное сообщение 
о преступлении в соответствии со ст. 306 УК РФ. 
На наш взгляд, эта проблема может быть решена 
следующим образом. На практике в бланках про-
цессуальных документов (заявление о совершенном 
преступлении, протокол принятия устного заявле-
ния о преступлении) содержится указанная отметка, 
удостоверяемая подписью заявителя. Поэтому по-
сле принятия заявления с реальными данными при 
необходимости обеспечения безопасности заявите-
ля выносится постановление в порядке ч. 9 ст. 166 
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УПК РФ с изложением в нем причин, послуживших 
основанием для сохранения в тайне данных личности, 
заявителю присваивается псевдоним, и фиксируется 
выбранный образец подписи, который будет исполь-
зоваться для подписи протоколов процессуальных 
документов. Указанные заявление и постановление 
помещаются в конверт, который опечатывается, при-
общается к материалам проверки сообщения о пре-
ступлении и хранится отдельно от данных материалов 
в условиях, исключающих возможность ознакомле-
ния с ним иных лиц. После этого составляется рапорт 
об обнаружении признаков преступления, в котором 
в качестве источника получения информации о дея-
нии, содержащем признаки преступления, указывает-
ся заявитель под псевдонимом. Если по результатам 
проверки сообщения о преступлении будет принято 
решение о возбуждении уголовного дела,и «засекре-
ченный» заявитель приобретет процессуальный ста-
тус потерпевшего или свидетеля, то он продолжает 
участвовать в производстве по уголовному делу под 
псевдонимом до тех пор, пока не появятся основания 
для раскрытия подлинных сведений об этом лице. 
В последующем во всех материалах «доследствен-
ной» проверки (протоколы опросов, освидетель-
ствования, постановления о получении образцов для 
сравнительного исследования и соответствующие 
протоколы, постановления о назначении судебной 
экспертизы, заключения экспертов и другие) данный 
заявитель будет фигурировать под псевдонимом.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА СУДОМ В УГОЛОВНОМ, АРБИТРАЖНОМ, ГРАЖДАНСКОМ 
И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ТЕНДЕНЦИИ И СЛУЧАЙНОСТИ

Аннотация: Новизна статьи определяется проведенным в ней сравнительным анализом института прекращения 
дела судом в различных отраслях судебного права. Цель такого анализа – выявление общих тенденций 
регламентации оснований и порядка прекращения уголовного дела судом и судебного дела в арбитражном, 
гражданском и административном процессах. Задачей ставилось определение необоснованных различий между 
аналогичными нормами процессуальных отраслей и избрание лучшего варианта нормативного регулирования. 
В статье использованы методы системного анализа и синтеза, сравнительно-правовой метод. В результате 
исследования доказана общность правовой природы некоторых институтов в разных процессуальных отраслях: 
отказа истца и государственного обвинителя от предъявленных в суд требований или наличия решения суда 
по тому же спору как оснований прекращения дела судом. В связи с этим предлагаются одинаковые подходы 
к определению законом соответствующих правоотношений во всех видах судебного процесса. Определено 
родство мирового (примирительного) соглашения и примирения с потерпевшим. В заключение названы пути 
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Междисциплинарный анализ института пре-
кращения дела судом представляет научный и 
практический интерес в связи с различиями в 
нормативно-правовой регламентации внешне схо-
жего варианта процедур – во всех случаях речь 
идет об окончании процессуальных действий. 
С одной стороны, по нашей классификации ин-
ститутов судебного права [1] прекращение уголов-
ного дела имеет, на первый взгляд, все шансы на 
отнесение к разряду универсальных, но детальное 
рассмотрение его места в структуре уголовно-про-
цессуального, гражданского процессуального, ар-
битражного процессуального и административно-
го процессуального законодательства заставляет 
усомниться в том, что все так однозначно.

Прекращение уголовного дела очень емкий по 
содержанию и богатый проблемами институт уго-
ловного процесса, но нашей целью в данной ста-
тье не является подробный анализ всех оснований 
прекращения уголовного дела и преследования. 
Нас интересуют только более и менее сопостави-
мые с иными процессуальными отраслями осно-
вания и соответствующие им процедуры, причем 
только в рамках судебного производства. В связи 
с этим мы оставляем за рамками рассмотрения все 
«уникальные» уголовно-процессуальные основа-
ния прекращения дела.

Судебное рассмотрение дела, начавшись, долж-
но иметь предусмотренные законом варианты 
окончания. Ординарное окончание судебного про-
изводства по делу – это вынесение судом первой 
инстанции решения по существу спора. «Резерв-
ный» вариант окончания судебного рассмотрения 
спора – это прекращение дела. Отличия разреше-
ния дела и прекращения дела видны из оснований 
прекращения в разных процессуальных отраслях 
и следуют из семантики названий соответствую-
щих процессуальных действий.

АПК, ГПК И КАС выделяют в своей структуре 
посвященные основаниям прекращения дела нор-
мы, заключенные в отдельные статьи (ст. 220 ГПК, 
150 АПК, 194 КАС). В УПК, помимо статьи 24, 
в которой, исходя из названия,  предусмотрены ос-
нования отказа в возбуждении уголовного дела и 
его прекращения на досудебных и судебных стади-
ях, нормы статей 25 и 25.1 регламентируют прекра-
щение дела по нереабилитирующим основаниям 
(примирение сторон и назначение меры уголов-
но-правового характера в виде судебного штрафа). 
В статье 239 УПК императивными основаниями 
прекращения дела судом, помимо предусмотрен-
ных ст. 24, называются основания прекращения 
преследования по ст. 27, а также вводится отказ 
государственного обвинителя от обвинения. Право 
суда прекратить дело закрепляется по основанию, 
предусмотренному в ст. 25 и ст. 28 (вновь основа-
ние прекращения преследования названо как ос-
нование прекращения дела). Помимо указанных 
перечней оснований, в УПК предусмотрены:

– прекращение дела в связи с неявкой потерпев-
шего без уважительных причин по делам частного 
обвинения (ст. 249);

– обязанность суда прекратить дела при прими-
рении сторон (в отличие от права это сделать по 
ст. 25) по делам, указанным в ст. 20 (ст. 319);

– прекращение уголовного преследования с 
применением принудительной меры воспитатель-
ного воздействия (ст. 427);

– прекращение уголовного дела с отказом в 
применении принудительных мер медицинского 
характера (ст. 443).

Тут уместно упомянуть, что разделение осно-
ваний на прекращающие уголовное дело и уголов-
ное преследование, закрепленное в УПК, условно 
и специфично только для уголовного процесса, 
поскольку означает прекращение уголовно-про-
цессуальной деятельности либо в целом, либо 
только в отношении конкретного лица. 

Так, однородные основания освобождения от 
уголовной ответственности, предусмотренные 
ст. 78 и 79 УК, – деятельное раскаяние и примире-
ние с потерпевшим – по какой-то причине стали 
неоднородными в процессуальных корреспонди-
рующих нормах: здесь одно из них служит основа-
нием прекращения преследования, а другое – дела. 
Законодатель, вводя понятие «прекращение уголов-
ного преследования», очевидно, стремился создать 
упрощенный вариант «частичного» прекращения 
уголовного дела по групповым преступлениям, сво-
дящий к минимуму процессуальные действия. 

В действительности выходит, что основания 
уголовного преследования – это такие же основа-
ния прекращения дела. 

Проблемы соотношения прекращения уголовно-
го дела и уголовного преследования интересовали 
многих авторов [2; 3]. По мнению Е. Г. Васильевой, 
например, самостоятельных оснований прекраще-
ния уголовного дела не существует, все они явля-
ются основаниями прекращения преследования, 
причем среди этих оснований она называет все 
случаи, когда лицо не подлежит уголовной ответ-
ственности или освобождается от нее [2, с. 80–85], 
а не только прямо названные в УПК. Мы осозна-
ем, что проблемы прекращения уголовного дела 
(включаем в них и проблемы прекращения уголов-
ного преследования) требуют очень внимательного 
изучения, но в нашем фокусе лишь грань их сопо-
ставления с судебно-процессуальными аналогами 
соответствующих институтов из других отраслей.

Первым серьезным отличием института прекра-
щения дела в уголовном процессе от общесудебной 
тенденции соответствующих институтов является 
его сложная и противоречивая структура, отража-
ющаяся как в законодательной форме («разбросан-
ности» норм по кодексу), так и содержании (одно 
и то же основание выступает в разных качествах). 

Полагаем, что «собрать» все основания прекра-
щения уголовного дела судом в одну норму целесо-
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образно, как и признать основания прекращения уго-
ловного преследования основаниями прекращения 
уголовного дела в случае отсутствия обвиняемых, 
к которым сохраняются претензии государства.

Из приведенных выше перечней усматривает-
ся, что общими для всех процессуальных отраслей 
основаниями прекращения является отказ от рас-
смотрения дела инициировавшим его лицом (ист-
цом или обвинителем), смерть того, в отношении 
кого инициировано дело (ответчика или подсуди-
мого с исключениями для правопреемства и реа-
билитации) и наличие судебного решения по тому 
же спору. Явное сходство можно увидеть между 
заключением и утверждением мирового соглаше-
ния (соглашения о примирении) со стороны АПК, 
ГПК и КАС и примирением с потерпевшим со сто-
роны УПК.

Общим свойством перечисленных универ-
сальных оснований прекращения дела мы видим 
исчерпание конфликта между сторонами. Суд 
прекращает производство по делу тогда, когда у 
сторон (стороны истца-обвинителя в первую оче-
редь) пропадает мотивация для настаивания на его 
продолжении.

При понятной универсальности этих основа-
ний внутрипроцессуальная их регламентация име-
ет «непонятные» различия.

Так, отказ от иска в гражданском, арбитражном 
и административном процессе требует принятия его 
судом, а в уголовном – автоматически обязателен для 
суда.  Объяснить, какими процессуальными особен-
ностями отраслей это обусловлено, мы не можем. 

С одной стороны, логично, что никто, суд в том 
числе и в первую очередь, не может не считаться с 
правом истца (в широком, не только гражданском 
процессуальном смысле) распорядиться своим 
иском, поэтому одни исследователи считают вер-
ным вариант регламентации, избранный в УПК. 
С другой стороны, необходимость проверки сво-
боды воли истца при заявлении им отказа от иска, 
а также возможности нарушения чьих-то прав 
этим отказом говорит в пользу регламентации, 
реализованной в ГПК, АПК и КАС. Давний спор 
относительно игнорирования мнения потерпевше-
го при отказе прокурора от обвинения свидетель-
ствует о том, что государственный обвинитель не 
может быть совершенно и априори свободен рас-
поряжаться обвинением [4–6; 7, с. 155–186].

Полагаем, что несмотря на то, что в абсолют-
ном большинстве случаев отказ от обвинения бу-
дет приниматься судом, соответствующее право-
мочие у суда при рассмотрении уголовного дела 
должно быть. Целесообразна и научная разработка 
оснований непринятия судом отказа от обвинения. 
Для сравнения, в иных судебных отраслях непри-
нятие судом отказа от иска не редкость, когда речь 
идет о публичных интересах или правах третьих 
лиц (при банкротстве, например [8]).

Общим основанием прекращения дела является 
прекращение существования стороны. Для АПК, 
ГПК И КАС оно имеет две разновидности: лик-
видация организации и смерть лица, являющихся 
стороной по делу. УПК в качестве основания по по-
нятным причинам предусматривает только смерть 

подозреваемого и обвиняемого с исключением для 
производства для реабилитации умершего. В АПК, 
ГПК И КАС исключениями являются случаи, когда 
у выбывшей стороны (не только истца, но и ответ-
чика) есть правопреемники. При этом определение 
правоотношений, по которым возможно и невоз-
можно правопреемство, производится по нормам 
материального, а не процессуального права. 

Одним из вариантов прекращения в связи с 
отсутствием актуального конфликта между сто-
ронами является предусмотренное во всех про-
цессуальных отраслях прекращение по основа-
нию наличия вступившего в силу решения суда по 
тому же спору (между теми же лицами по тем же 
предмету и основанию и в отношении того же об-
виняемого по тому же обвинении в арбитражном, 
гражданском, административном и уголовном 
процессе соответственно). В силу уголовно-про-
цессуальной специфики УПК предусматривает 
еще одно близкое по смыслу основание – наличие 
неотмененного решения органа дознания, следо-
вателя или прокурора о прекращении уголовного 
дела или об отказе в его возбуждении. 

Нереабилитирующие основания прекращения 
уголовного дела существенно отличаются по сво-
ей сущности от «общепроцессуальных» основа-
ний (даже с учетом различий их внутрипроцессу-
альной регламентации). 

Мировое соглашение и примирение с потер-
певшим – безусловно разные процессуальные ин-
ституты, но внутреннее родство их юридической 
природы, вытекающей из решения конфликта 
миром, добровольного отказа от конфронтации, 
заставляет их сравнивать, чтобы найти пути со-
вершенствования. Мировое соглашение по ГПК 
и АПК (ст. 153.8–153.11 ГПК, ст. 139–142 АПК) 
и соглашение о примирении по КАС (ст. 137–
137.1) обладают следующими свойствами: 

– имеют письменную форму;
– предусматривают определенное обязательное 

(об условиях, размере и сроке исполнения обяза-
тельств)  и допустимое (о распределении судебных 
расходов, об отсрочке или о рассрочке исполнения 
обязательств, об уступке прав требования, о полном 
или частичном прощении либо признании долга и 
санкции, об обязательствах, не являвшихся предме-
том спора, но связанных с ним) содержание;

– утверждаются судом;
– заключаются на любой стадии процесса, 

включая исполнение;
– предусматривают исполнение, как правило, 

в будущем;
– могут быть исполнены принудительно;
– могут быть заключены с одним из нескольких 

истцов или ответчиков. 
В отличие от них, форма примирения с потер-

певшим не установлена: на практике это проис-
ходит как путем подписания некоего соглашения 
между обвиняемым и потерпевшим, так и путем 
заявления ходатайства стороны защиты либо со-
вместного с потерпевшим о прекращении дела в 
связи с примирением сторон. 

Примирение в уголовном процессе предпола-
гает удовлетворение интересов потерпевшего до 
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заявления суду о примирении, что делает это об-
стоятельство больше похожим на прощение, а не 
примирение, ведь обвиняемый односторонне, без 
гарантий для себя надеется заслужить снисхожде-
ние потерпевшего. Заглаживание вреда как глав-
ное обстоятельство, приводящее к примирению 
сторон, должно произойти до прекращения дела, 
обязательство загладить вред в будущем не имеет 
юридического значения.

 И наконец, спорным является вопрос о том, мо-
жет ли потерпевший примириться с одним из не-
скольких обвиняемых и таким образом претендо-
вать на прекращение производства по делу. Логично 
предположить, что это возможно, поскольку каждый 
из обвиняемых несет свою личную ответственность, 
а воля потерпевшего с кем-то примиряться не может 
быть ограничена фактом совершения группового 
преступления. Спорность ситуации здесь связана с 
тем, что примирение с потерпевшим является осно-
ванием прекращения уголовного дела, а не уголовно-
го преследования, а для того, чтобы прекратить уго-
ловное дело, нужно, чтобы претензии потерпевшего 
были сняты в отношении всех подсудимых. 

Судебная практика положительно решает во-
прос о возможности прекращения уголовного дела 
о групповом преступлении в отношении одного из 
соучастников в связи с его примирением с потер-
певшим [10].

При прекращении уголовного дела становит-
ся очевидна сложность структуры стороны обви-
нения: о бесправности потерпевшего при отказе 
прокурора от обвинения споров много, мы их упо-
мянули; но при примирении в суде и согласия го-
сударственного обвинителя на прекращение дела 
не требуется. Такой подход представляется вну-
тренне противоречивым: публичное обвинение 
само по себе исходит вовсе не от потерпевшего, 
и оно в случае примирения не перестало суще-
ствовать. Суд по общей логике нормативно-право-
вой регламентации разбирательства по уголов-
ному делу непременно обязан выяснить мнение 
государственного обвинителя перед принятием 
решения о прекращении дела за примирением. 
Как должен поступить суд в случае несогласия на 
это государственного обвинителя, из закона не-
ясно, ясно только, что он вправе прекратить дело 
(ст. 25 УПК РФ), а значит, вправе и не прекратить.

Вопрос о том, до какой степени следует при-
ближать уголовно-процессуальное примирение 
сторон к мировому соглашению иных отраслей, 
очень сложный. Все же, помимо интересов судеб-
ного права, которые мы «лоббируем», имеет зна-
чение большая разница между преступлениями 
и любыми иными правонарушениями, а значит, 
и процессуальные последствия для виновников мо-
гут быть различными, если это нужно для решения 
задач какой-то из материальных отраслей права.

Прекращение дела в связи с примирением, как и 
прекращение дела по всем остальным нереабили-
тирующим основаниям, ограничено производством 
в суде первой инстанции, поскольку лишь до вы-
несения приговора судом возможно освобождение 
от уголовной ответственности, основания кото-
рого являются первичными. Но в этом проявляет-

ся серьезное отличие примирения уголовно-про-
цессуального от остальных судебных, возможных 
на любой стадии процесса: целью прекращения 
уголовного дела видится лишь процессуальная 
экономия, возможность отказаться от длительного 
и сложного разбирательства в суде первой инстан-
ции, а не «мир» между сторонами (по крайней мере, 
в лице потерпевшего и обвиняемого). В граждан-
ском и арбитражном процессе этот мир, отсутствие 
конфронтации являются самоцелью, достижение 
которой обеспечивает возможность плодотворного 
взаимодействия ранее споривших сторон, поэтому 
законодатель оставляет им возможность заключить 
мировое соглашение даже после того, как государ-
ство «потратилось» на судебный процесс. 

Странно и то, что при общей аналогичности 
рассмотрения гражданского иска в уголовном про-
цессе соответствующим правилам процесса граж-
данского возможности заключения сторонами 
мирового соглашения в уголовном процессе нет. 
Необходимость его предусмотреть с соответству-
ющей аргументацией отмечается авторами [9].

Ограничение «мирной инициативы» сторон мо-
ментом вынесения приговора по уголовному делу 
имеет еще одно негативное последствие: утрату 
подсудимым мотивации для заглаживания ущерба.

Полагаем, что заимствовать из иных отраслей 
уголовному процессу следует письменную форму 
«примирительного» соглашения между сторона-
ми, из которого суду было бы очевидно, в чем вы-
разилось заглаживание вреда обвиняемым. Кроме 
того, такое соглашение, составляемое потерпев-
шим и обвиняемым, обладало бы большей досто-
верностью по подтверждению добровольности 
примирения с потерпевшим, по сравнению с ны-
нешней его подписью под чужим документом. Та-
кое требование к процедуре примирения следует 
вводить, начиная с досудебных стадий, на которых 
прекращают дело по указанному основанию до-
знаватель и следователь «за закрытыми дверями».

Истечение срока давности является в уголовном 
процессе основанием прекращения преследования. 
В остальных процессуальных кодексах похожих ос-
нований нет, хотя понятно, что временное ограни-
чение возможности предъявления требования для 
заявителей есть везде. Самым распространенным 
таким ограничением является срок исковой дав-
ности, который, однако, в отличие от уголовного 
процесса, значение имеет только материально-пра-
вовое и на течение гражданского и арбитражного 
процесса не влияет. В случае заявления о его про-
пуске ответчиком (и только в этом случае, а не по 
собственной инициативе) суд оставляет требования 
без удовлетворения, вынося решение по существу 
дела, а не прекращая производство. Пропуск част-
ных процессуальных сроков для обращения с заяв-
лением (например, срока подачи заявления о при-
знании ненормативного акта недействительным, 
предусмотренного ст. 198 АПК) является самосто-
ятельным основанием для отказа в удовлетворении 
заявления (п. 11 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50). 

Понятно, что в уголовном процессе прекратить 
дело в связи с истечением сроков можно толь-
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ко при согласии «ответчика» – обвиняемого, без 
него суд будет выносить решение по существу; 
в остальных видах судебных процессов подобных 
согласий ответчика с тем, что истец по существу 
прав, но «опоздал», не предусмотрено. 

В заключение сравнительного анализа инсти-
тута прекращения дела судом подчеркнем, что 
несмотря на то, что в системе судебных отрас-
лей права он относится к группе аналогичных 
институтов, существует большой потенциал для 
унификации норм уголовно-процессуального и 
остальных процессуальных отраслей по наиболее 
удачному из реализованных в них образцу.
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Любое уголовное преследование за совершенное 
преступление, впрочем, как и само судебное рассмо-
трение уголовного дела, всегда проходит в условиях 
существования конфликта интересов. Конфликт меж-
ду стороной защиты и стороной обвинения заложен 
изначально: главная задача, стоящая перед стороной 
обвинения, – доказать виновность лица, привлекаемо-
го к уголовной ответственности, в совершении пре-
ступления, собрать доказательства, подтверждающие 
обоснованность выдвинутого обвинительного тезиса, 
с тем чтобы в дальнейшем судом был постановлен за-
конный и обоснованный приговор, а назначенное на-
казание было справедливым. 

В то же время цель, стоящая перед стороной 
защиты, иная – избежать привлечения к уголов-
ной ответственности и последующего наказания 
за совершенное преступление либо максимально 
облегчить ответственность и предстоящее нака-
зание. При этом противодействие со стороны за-
щиты может носить как законный характер, так и 
незаконный, которое, в том числе может быть за-
маскировано под законное противодействие.

Противодействие отсутствует, если предвари-
тельное следствие носит бесконфликтный харак-
тер, подозреваемый (обвиняемый) не оспаривает 
выдвинутый обвинительный тезис, в дальнейшем 
планирует рассмотрение уголовного дела в особом 
порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Противодействие обвинению со стороны защи-
ты обязательное будет присутствовать, если сторо-
на защиты не согласна с квалификацией действий 
лица, привлекаемого к уголовной ответственно-
сти (подозреваемого, обвиняемого), характером и 
размером причиненного преступлением вреда, и 
т. д. [1, с. 2–6]. Таким образом, противодействие 
можно считать всегда существующим состоянием, 
свойственным состязательному процессу [2, с. 55].

Противодействие сторон может быть острокон-
фликтное, средней степени конфликтности или 
слабоконфликтное. Противодействие может осу-
ществляться как законными способами (напри-
мер, отказ от дачи показаний в отношении своих 
родственников или самого себя, что регламенти-
ровано действующим законодательством), так и 
противозаконными способами (например, подкуп 
свидетелей, фальсификация доказательств и др.).

Вопросы познания противодействия расследо-
ванию преступлений уже давно интересуют кри-
миналистов и достаточно интенсивно изучаются 
учеными и практиками.

Проблема противодействия расследованию и 
осуществлению правосудия приобрела в послед-
ние десятилетия особый интерес [3, с. 405–409]. 
Это связано преимущественно с ростом престу-
плений, совершенных преступными сообщества-
ми и организованными преступными группами 
(где «спасение своих» стало нормой поведения, 
в том числе и в целях самосохранения иных 
лиц, с тем чтобы избежать ответственности для 
остальных участников преступной организации), 
взаимосвязь ОПС и ОПГ с адвокатами, коррум-
пированными чиновниками и сотрудниками пра-
воохранительных органов, что позволяет преступ-
ным организациям действовать длительное время, 
не опасаясь разоблачения и привлечения к уголов-
ной ответственности.

Еще не так давно российские криминалисты 
под противодействием расследованию преиму-
щественно понимали различные формы сокрытия 
преступлений, то теперь это понятие стало на-
полняться иным, дополнительным содержанием. 
В качестве противодействия расследованию, 
и у нас есть свои сторонники, мы относим взаимо-
связанную систему умышленных и противозаконных 
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(не допускаемых уголовно-процессуальным зако-
ном)  действий и поступков, приискания или соз-
дания ситуаций, с целью помешать установлению 
всех обстоятельств совершенного преступления, 
незаконного затягивания предварительного рас-
следования и в конечном итоге всеми мерами  вос-
препятствовать вынесению судом справедливого, 
законного и обоснованного приговора

Именно с этих позиций мы в дальнейшем будем 
рассматривать противодействие расследованию, 
опуская ряд законных способов противодействия, 
хотя вполне понятно, что законные способы в раз-
ные моменты расследования могут переходить в 
псевдозаконные, чередоваться с незаконными, а 
также могут предприниматься попытки легализа-
ции незаконного поведения участников процесса.

Как показал анализ научной литературы, се-
рьезных научных разработок в российской кри-
миналистике, которые всесторонне и глубоко 
рассматривали бы противодействие раскрытию и 
расследованию преступлений с учетом современ-
ного состояния преступности, явно недостаточно, 
а из числа имеющихся часть грешат фрагментар-
ностью изложения и декларированием существу-
ющей проблемы, а не серьезным научным анали-
зом и предложением путей разрешения проблемы.

Из наиболее интересных и значимых суще-
ствующих работ в данном направлении можно на-
звать посвященные данной проблеме монографии 
В. Н. Карагодина [4], Э. У Бабаевой [5], И. В. Ти-
шутиной [6], а также кандидатскую диссертацию 
О. Г. Карнауховой [7]. 

В то же время в связи с качественным измене-
нием преступности на современном уровне раз-
вития российского общества, вовлечением в кри-
минальную деятельность представителей более 
интеллектуальных слоев населения указанные 
источники и те идеи, которые в них заложены, в 
определенной мере потеряли свою актуальность.

Поэтому необходимо констатировать, что пробле-
ма исследования противодействия раскрытию и рас-
следованию преступлений в настоящее время требует 
разработки новых подходов, новых криминалисти-
ческих методик, а также выработки новых рекомен-
даций по тактике и, следовательно, далека от своего 
логического завершения. Большинство относящихся 
к данной проблематике вопросов как теоретического, 
так и практического свойства еще не изучено, что по-
зволяет говорить пока о процессе формирования этого 
научного направления. С учетом изменения структу-
ры преступности, принимая во внимание неуклонно 
растущую цифровизацию всех сфер жизни общества, 
рост интеллектуальной преступности, соответствен-
но, приемы и методы противодействия раскрытию 
и расследованию преступлений также будет изме-
няться. Преступность будет отказываться от старых, 
недействующих методов и разрабатывать и внедрять 
новые, более эффективные методы противодействия, 
которые могут существенно затруднить деятельность 
правоохранительных органов, если мы останемся на 
прежних подходах к расследованию и не будем соот-
ветствовать новым условиям.

В связи с этим необходимо ставить вопрос о 
предельной значимости данных исследований.

В большинстве своем раскрытие и расследо-
вание совершаемых преступлений, а также рас-
смотрение уголовных дел в суде, по существу про-
ходит в складывающейся конфликтной ситуации, 
что значительно усложняет деятельность как сле-
дователя, так и государственного обвинителя. 

Как правило, на все действия следователя, пред-
принятые им для выявления следов преступления, 
установления свидетелей, доказывание события 
преступления и вины лица, в отношении которого 
возникло подозрение в причастности к соверше-
нию преступления либо выдвинут обвинительный 
тезис, предпринятые им в рамках расследуемого 
уголовного дела, расследование которого происхо-
дит в конфликтной ситуации, будут осуществлены 
те или иные элементы противодействия, исходя-
щие как от лица, привлекаемого к уголовной от-
ветственности, так и его соучастников по преступ-
ной деятельности либо иных лиц, действующих в 
интересах этого лица.

Субъектами незаконного противодействия, по 
мнению В. Конина, выступают:

– лицо, в отношении которого возникло подо-
зрение в совершении преступления либо выдвинут 
обвинительный тезис в совершениипреступления;

– адвокат или иное лицо, выступающее в роли 
защитника;

– соучастники по преступной деятельности, 
входящие в составпреступного сообщества либо 
преступной группы;

– иные лица из числа участников преступного 
сообщества либопреступной группы, отвечающие 
за взаимодействие с коррумпированными сотруд-
никами правоохранительных органов;

– лица, не причастные к деятельности преступ-
ного сообщества либопреступной группы, но ока-
зывающие им помощь и содействие (коррумпиро-
ванные сотрудники правоохранительных органов); 

– свидетели, дающие ложные показания, в том 
числе обеспечивающие ложное алиби;

– специалист и эксперт, дающие заведомо лож-
ное заключение, и т. д.)  [8, с. 127–129];

– коррумпированные судьи [9, с. 19–22].
Примерно такой же список приводят и другие 

авторы [10, с. 179–182; 11, с. 184–191].
По нашему мнению, следует говорить о двуе-

дином процессе одновременного существования, 
взаимодействия и функционирования, с одной сто-
роны, раскрытия и расследования преступления со 
стороны правоохранительных органов и, с другой 
стороны, противодействия его осуществлению со 
стороны лица, привлекаемого к уголовной ответ-
ственности, или других заинтересованных лиц. 

Следовательно, изучать процесс расследования 
преступлений в криминалистике без одновременного 
изучения и учета процесса противодействия расследо-
ванию неправильно, так как на практике ведет к зна-
чительным просчетам и ошибкам. Поскольку перед 
криминалистикой как наукой, изучающей вопросы 
борьбы с преступностью и предлагающей новые при-
емы и методы такой борьбы, стоит острая необходи-
мость обеспечить следователя научно обоснованными 
и проверенными на эффективность предложениями, 
то необходимо говорить об обязательном одновремен-
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ном применении и учете этих двух процессов – как 
раскрытия и расследования преступлений, так и пре-
одоления противодействия этому процессу.

При этом криминалистами при изучении прие-
мов противодействия раскрытию и расследованию 
преступлений и выбора методов и тактических 
приемов для преодоления противодействия заме-
чено, что чем более полно и активно проводится 
следователем расследование по находящемуся у 
него в производстве уголовному делу, особенно 
если следователь в обязательном порядке учи-
тывает и принимает во внимание возможные ва-
рианты противодействия в конкретных условиях 
сложившейся по делу следственной ситуации, тем 
менее эффективным будет оказываемое противо-
действие, тем самым его влияние на конечный ре-
зультат расследования будет незначительным.

И наоборот, при пассивном, безынициативном 
расследовании эффект противодействия будет более 
значительным, и достижение цели, поставленной за-
конодателем в ст. 6 УПК РФ, станет невозможным.

Следовательно, необходимо говорить, что на-
ступательность в расследовании преступления, 
разумная активность и инициатива следователя, 
соответствие хода расследования наработанным 
и многократно апробированным криминалистиче-
ским методикам должны стать обязательным усло-
вием ведения любого расследования.

Противодействие, также как и непосредствен-
но само расследование, подчиняется складываю-
щейся по делу следственной ситуации, влияет на 
ее формирование. Изменение следственной ситуа-
ции закономерно влечет и изменение оказываемо-
го противодействия и применяемых методов.

Значит, анализ текущей следственной ситуации 
необходимо производить, не только рассчитывая 
на решение своих целей, поставленных непосред-
ственно самим следователем в ходе расследования, 
но и с учетом целей и устремлений противоборству-
ющей стороны и  возможных вариантов оказания ей 
противодействия расследованию в данный момент.

Только так возможно применить полностью 
адекватную данной ситуации систему приемов и 
методов ее разрешения.

Существующий ситуационный характер про-
тиводействия расследованию со стороны подо-
зреваемого и иных лиц, а также зависимость ока-
зываемого противодействия от самой личности 
подозреваемого и степени ущемления его глубин-
ных личных интересов или амбиций позволяют 
анализировать противодействие и выявлять суще-
ствующие в нем закономерности [12, с. 9–11]. 

Следовательно, возможно многофакторное ана-
литическое изучение с целью выявления существу-
ющих зависимостей, а также типизирование видов 
такого оказываемого противодействия. Основываясь 
на познании таких сложных закономерностей, на не-
которых этапах познания нам доступно предсказа-
ние возможного противодействия, применяемого по-
дозреваемым и его сообщниками, при определенных 
складывающихся ситуациях расследования. Этот ос-
новополагающий вывод был положен нами в основу 
всех последующих действий, которые нами произво-
дились при изучении данной проблемы.

Кроме того, необходимо разделять непосред-
ственно само противодействие расследованию, то 
есть систему противоправных умышленных дей-
ствий субъектов, от причин и условий, ему спо-
собствующих.

Необходимо заметить, что качественному и бы-
строму расследованию преступлений зачастую ме-
шает несовершенство уголовно-процессуального 
законодательства, процессуальная разобщенность 
различных следственных подразделений, нехват-
ка высокопрофессиональных кадров, недостаточ-
ный уровень как материальной, так и техниче-
ской оснащенности следственных подразделений 
[13, с. 79–87], а также многое другое, но все это 
непосредственно к противодействию расследова-
нию, о котором мы говорим в этой статье, никоим 
образом не имеет отношения, хотя и оказывает не-
которое практическое влияние на качество рассле-
дования, собирание и закрепление доказательств.

Исходя из осознания существующих проблем-
ных вопросов, затронутых в настоящей статье, 
авторами было проведено теоретическое исследо-
вание вопросов противодействия раскрытию пре-
ступлений и расследованию уголовных дел, а также 
изучена судебно-следственная практика по раскры-
тию, расследованию и рассмотрению по существу 
уголовных дел в суде нескольких видов корыстно-
насильственных преступлений, в результатечего 
была начата разработка системы приемов и спосо-
бов нейтрализации незаконного противодействия, 
их негативных последствий, возникающих на раз-
ных этапах расследования уголовных дел.

Для решения обозначенной задачи, проверки 
возникших у нас научных предположений  нами 
было изучено 420 архивных уголовных дел, дея-
ния по которым квалифицировались по 17 составам 
умышленных преступлений. Нами подбирались и 
изучались архивные уголовные дела, в которых в 
ходе исследования было или выявлено, или запо-
дозрено нами оказываемое незаконное противо-
действие расследованию. Кроме того, в ходе про-
верки возникшего у нас научного предположения 
нами проанкетировано по специальной программе 
263 следователя и судьи, опрошено 63 следователя 
(дознавателя), проинтервьюировано 78 осужденных. 

Параллельно нами изучены аналитические 
материалы следственных управлений Следствен-
ного комитета РФ по городам Москве и Санкт-
Петербургу, а также Московской, Ленинградской, 
Тверской областям. Кроме того, по специальной 
программе исследовались еще 2985 уголовных 
дел, возбужденных и расследованных в 7 райо-
нах Санкт-Петербурга (рассмотренных судами по 
существу дела с вынесением приговора судом в 
2014–2019 годах).

Результаты сбора материалов уголовных дел 
подвергались статистическому исследованию ком-
пьютерным способом (производились корреляци-
онный и регрессионный анализы, исследовались 
вариационные ряды), что позволило выявить не-
которые непрямые статистические зависимости, 
их вектор направленности и силу воздействия, со-
отнеся информацию между личностью подозрева-
емого, совершенным этим лицом противоправным 
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деянием, складывающейся ситуацией в ходе рас-
следования и видами и способами оказываемого 
этими людьми противодействия расследованию.

Полученные в ходе проводимых исследований 
данные  нами анализировались, обобщались и 
определенным способом подвергались  группиров-
ке, что, как нам представляется, позволило создать 
вполне стройную систему предположений о видах 
возможного противодействия расследованию пре-
ступлений в зависимости от условий и складыва-
ющихся ситуаций в процессе расследования.

Уже в результате проведенного нами анализа и 
обобщений выявились следующие наблюдения и 
промежуточные выводы:

а) противодействие раскрытию и расследова-
нию преступлений по схожим преступлениям в 
разных регионах (городах) России существенно 
отличается между собой. Это суждение требует от 
исследователей отдельного самостоятельного из-
учения противодействиярасследованию по каждо-
му региону (однако данное наблюдение возникло, 
возможно, в силу недостаточности проведенных 
исследований и основывается на других, еще нами 
не выявленных закономерностях);

б) противодействие раскрытию и расследова-
нию преступлений существенно отличается от 
исследуемого вида совершенного преступления, 
что влечет дополнительное углубленное изучение 
каждой самостоятельной группы преступлений;

в) формы оказываемого противодействия рас-
крытию и расследованию преступлений суще-
ственно отличаются между собой в зависимости 
от возрастных и гендерных показателей подозре-
ваемого лица, уровнем его образования и соци-
ального положения, вне привязки к какому-либо 
региону (существенны только отличия города и 
сельской местности);

г) противодействие раскрытию и расследованию 
преступлений существенно отличается в зависимо-
сти от того, было преступление совершено оди-
ночным преступником либо оно было совершено в 
группе (отдельного исследования требуют престу-
пления, совершаемые в организованных формах);

д) выявленные зависимости имеют устойчивую 
тенденцию к изменению с течением времени, что 
вызывает необходимость их дополнительной эпи-
зодической корректировки.

Для удобства пользования полученными дан-
ными все сведения были внесены в условную 
компьютерную базу данных, которая позволяла на 
основе проявившихся в результате проведенных 
исследований и выявленных нами зависимостей 
получать обоснованные предположения о недо-
стающих элементах системы при вводе конкрет-
ных значений имеющихся компонентов.

В настоящее время полученные результаты 
продолжают анализироваться, после чего посту-
пят на проверку и апробацию в следственные под-
разделения Санкт-Петербурга.

Если в ходе проверки на практике предложения 
авторов покажут свою эффективность и надеж-
ность, данные проведенного исследования будут 
преданы широкой научной огласке и представле-
ны правоприменителям для использования в прак-

тической деятельности. Если же они окажутся 
недейственными или неэффективными – авторы 
скорректируют свои гипотезы  и продолжат на но-
вой основе начатые исследования.
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Несмотря на значительное ежегодное снижение 
количества совершаемых краж автотранспорта на 
территории Российской Федерации, данное на-
правление для правоохранительных органов оста-
ется одним из наиболее сложных для раскрытия 
указанных преступлений и задержания виновных 
лиц. В частности, особую сложность представля-
ет раскрытие краж автомашин стоимостью свыше 
одного миллиона рублей, поскольку они оснаще-
ны наиболее сложной с точки зрения безопасно-
сти штатной сигнализацией и злоумышленники 
имеют большую степень подготовки и обладают 
современными техническими средствами. Данные 
технические средства позволяют совершить кражу 
дорогостоящего автомобиля за небольшой отрезок 
времени, при этом оставляя на месте происше-
ствия минимальное количество следов. Приведем 
небольшие статистические данные за последние 
три года краж основных дорогостоящих моделей 
автотранспорта. «Тойота Камри» (448 – в 2016 го-
ду, 938 – в 2017 году, 695 – в 2018 году), «Тойота 
Лэнд Крузер 200» ( 309 – в 2016 году, 374 – в 2017 го-
ду, 244 –в 2018 году), «Тойота РАВ-4» (199 – 
в 2016 году, 365 – в 2017 году, 317 – в 2018 году), 
«Мазда СХ5» (146 – в 2016 году, 364 – в 2017 году, 
238 – в 2018 году) [1].

Преступления данной категории зачастую со-
вершаются на профессиональном уровне, лица-
ми, входящими в состав организованной группы 
[2, с. 126], при этом раскрывать такие преступле-
ния достаточно сложно, поскольку, как и в целом, 
категория преступлений «кража» является тайным 
хищением имущества с корыстной целью, в этой 
связи прямые очевидцы и свидетели данного фак-
та отсутствуют. Как отмечает М. А. Тулиглович, 

корыстная цель тайного хищения предполагает на-
личие интереса при совершении противоправного 
безвозмездного изъятия имущества [3, с. 32].

Таким образом, при раскрытии данного вида 
преступлений правоохранительные органы вы-
нуждены оперировать зачастую косвенными до-
казательствами. Качество и полнота собранных 
доказательств по уголовному делу о кражах авто-
транспорта, причинивших ущерб в особо крупном 
размере (так называемые дорогостоящие авто-
мобили, стоимость которых составляет от одно-
го миллиона рублей и выше – «дорогостои», что 
предусмотрено квалифицирующей частью Уго-
ловного кодекса Российской Федерации) [4], со-
вершенных организованными преступными груп-
пами, нередко зависит от качественного подхода, 
практических знаний и умений сотрудников орга-
нов внутренних дел (далее – ОВД).

Так, при осмотре места происшествия (места 
совершения кражи) сотрудники, обладая опреде-
ленными знаниями о данном виде преступления, 
могут правильно определить метод совершенно-
го хищения автотранспорта и, исходя из этого, 
спланировать качественную работу по раскрытию 
преступления. Указанные обстоятельства требуют 
разработки эффективных криминалистических 
рекомендаций по осуществлению уголовного пре-
следования лиц, совершивших хищение автотран-
спорта. Основу данной частной методики должна 
составить криминалистическая характеристика 
кражи дорогостоящего автотранспорта. Вне вся-
ких сомнений, способ совершения краж автотран-
спорта является ключевым элементом кримина-
листической характеристики, а следовательно, 
заслуживает особого внимания и изучения. 
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Из всех видов преступлений именно кражи 
автотранспорта, наряду с еще рядом преступле-
ний, являются той категорией противоправных 
деяний, эффективное противодействие которым 
невозможно без тщательной подготовительной со-
ставляющей, характеризующей организационно-
тактические действия следователя; соответству-
ющее технико-криминалистическое обеспечение 
способствует своевременному поиску, обнаруже-
нию и закреплению криминалистически значимой 
информации [5, с. 55]. В целом для хищения до-
рогостоящих автомашин характерна тщательная 
подготовка к совершаемому преступлению со сто-
роны преступников. 

Так, в первую очередь они подбирают орудия и 
специальные технические средства для соверше-
ния краж. В нашем случае это средства и орудия, 
способствующие кражам дорогостоящих машин. 
Следует отметить, что все современные автомо-
били оснащены заводом изготовителем системой 
запуска двигателя Smart key («Умный ключ»), ко-
торая предполагает усиленную охранную защиту 
автомобиля от несанкционированного проникно-
вения и запуска двигателя посредством штатного 
ключа-иммобилайзера. Концепция автопроизво-
дителей подразумевает, что, не имея в наличии 
ключа-иммобилайзера, невозможно проникнуть 
вовнутрь и завести современный дорогостоящий 
автомобиль. Однако наравне с прогрессом ох-
ранных систем автомобилей развиваются и тех-
нологии, направленные на преодоление преград, 
создающих невозможность совершения хищения 
автотранспорта. На данный момент существует 
два вида технического оборудования, способных 
обойти систему Smart key и позволить злоумыш-
ленникам совершить хищение автомашины.

Первый вид: техническое оборудование «про-
грамматор». Это аппаратно-программное устрой-
ство, предназначенное для записи/считывания 
информации в постоянное запоминающее устрой-
ство. В каждом автомобиле, оснащенным систе-
мой Smart key, имеется технический блок иммо-
билайзера, расположенный в салоне автомобиля. 
В зависимости от марки и модели автомобиля бло-
ки располагаются в разных местах. При исполь-
зовании указанного технического оборудования в 
память блока прописывается новый ключ, который 
при себе имеют злоумышленники, так называемая 
«болванка» (заготовка ключа иммобилайзера). 
После технической операции по прописыванию 
нового ключа-иммобилайзера злоумышленники 
заводят двигатель и совершают хищение. Един-
ственной преградой для свободного использова-
ния данной специальной техники для преступни-
ков является закрытый автомобиль. Однако для 
преодоления этого они используют проверенный 
способ, разбивая стекло двери, затем проникают 
в салон, где достают блок иммобилайзера и про-
писывают имеющуюся у них заготовку ключа-им-
мобилайзера («болванку»). Чтобы автомобиль не 
подавал звуковые сигналы во время несанкцио-
нированного проникновения, злоумышленники 
предварительно выводят из строя звуковые клак-
соны, расположенные в передней части автомоби-

ля за решеткой радиатора. Для этого преступники 
используют обычную отвертку, при помощи ко-
торой сквозь решетку радиатора наносят удар по 
клаксонам, тем самым выводя из строя. Таким об-
разом, алгоритм действий является несложным и 
занимает небольшой промежуток времени, в сред-
нем 5–10 минут (исходя из анализа видеосъемок с 
места происшествий).

Второй вид: техническое оборудование «папки-
ретрансляторы». «Ретранслятор» – оборудование 
связи, которое соединяет два или более радиопе-
редатчика, удаленных друг от друга на большие 
расстояния. В данном случае при использовании 
этого технического оборудования происходит до-
вольно простая с точки зрения радиоэлектроники 
операция по считыванию радиосигнала с ориги-
нального ключа-иммобилайзера автомобиля и 
удлиненная передача данного сигнала второй ча-
сти оборудования, которая принимает и воспро-
изводит его. При использовании принимающей 
части «папок-ретрансляторов» охранная система 
автомашины распознает радиосигнал оригиналь-
ного ключа-иммобилайзера, тем самым позволяя 
преступникам беспрепятственно завладеть авто-
машиной. Главным условием применения «ре-
трансляторов» является близкое расположение 
сканирующей части указанного оборудования от 
оригинального ключа-иммобилайзера автомоби-
ля, предмета преступного посягательства. Исходя 
из этого, необходимо отметить, что преступник 
должен поднести на близкое расстояние «ретран-
слятор» к потенциальному потерпевшему, чтобы 
была возможность считать сигнал радиоключа. 
В связи с этим применение данного вида техни-
ческого оборудования широко используют участ-
ники преступных групп в общественных местах, 
следуя за потерпевшим, чтобы считать радиосиг-
нал (на улицах, в кафе и т. д.).

Понимая совокупность определенных следов, 
оставленных на месте происшествия, сотрудник 
правоохранительных органов сможет определить 
техническое оборудование, которым воспользова-
лись участники преступной группы для соверше-
ния кражи дорогостоящего автомобиля. Исходя из 
этого, можно правильно составить план по сбору 
доказательств по уголовному делу. Например, при 
совершении краж дорогостоящих автомашин ор-
ганизованная преступная (далее – ОПГ) группа 
Колотыгина В. С. (действовавшая на территории 
Иркутской области в 2015–2016 годах) использо-
вала «программатор». В связи с этим данной ОПГ 
была разработала своя схема совершения престу-
плений, которая предусматривала только ночное 
время, места преступлений были исключительно 
со дворов жилых домов либо с боксов автогараж-
ных кооперативов. На месте происшествия всегда 
оставались следы разбитого автомобильного стек-
ла, поскольку данный вид технического оборудо-
вания не предоставляет свободный доступ в салон, 
где находится блок иммобилайзера. В свою оче-
редь, ОПГ, сформированная гр. Е. (действовавшая 
на территории Иркутской области в 2015 году), ис-
пользовала «папки-ретрансляторы», в связи с чем 
участники указанной группы неоднократно были 
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сняты наружными камерами видеонаблюдения. 
Кроме того, они совершали кражи дорогостоящих 
автомашин, стоящих на парковке около домов, 
сканируя «папками-ретрансляторами» через сте-
ны квартиры потерпевших. Данное оборудование 
позволяло открывать двери салона, не прибегая к 
разбитию стекол.

После подбора технического оборудования, как 
правило, преступники подбирают объект престу-
пления, при этом оценивая различные варианты 
и обстановку совершения преступления. Нередко 
выбор объекта, а именно марки и модели дорого-
стоящей автомашины, зависит от способности бы-
строй реализации похищенного имущества. Так, 
можно выявить определенные закономерности в 
совершаемых кражах дорогостоящих автомашин 
по регионам Российской Федерации. В централь-
ных регионах нашей страны наиболее частым объ-
ектом преступного посягательства в виде дорого-
стоящих автомашин становятся марки и модели 
преимущественно европейских автопроизводите-
лей. В регионах же Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов преобладают автомаши-
ны японского производства. 

В зависимости от того, каким техническим 
оборудованием, предназначенным для соверше-
ния краж автомобилей, владеют злоумышленники, 
происходит выбор времени и места совершения 
хищений. При наличии «программатора» пре-
ступники зачастую выбирают ночное время со-
вершения преступления, а также по возможности 
уединенное место (такое как гаражный бокс, под-
земную парковку и т. д.). Использование «папок-
ретрансляторов» зачастую происходит в обще-
ственных местах, как правило, в часы активной 
деятельности потенциального потерпевшего, по-
скольку данному виду технического оборудования 
необходимо близкое расположение оригинального 
ключа-иммобилайзера. Однако применение «па-
пок-ретрансляторов» не исключает возможности 
использования их в ночное время около жилища, в 
котором находится ключ-иммобилайзер, а автомо-
биль, который является объектом преступного по-
сягательства, расположен около дома на парковке.

После завладения преступниками автомаши-
ной происходит транспортировка до места «от-
стоя», расположенного в заранее приготовленных 
гаражных боксах либо на территории частных 
домовладений. Нередко при транспортировке по-
хищенного автотранспорта участники преступной 
группы используют украденные государственные 
регистрационные знаки. Данное действие по-
зволяет злоумышленникам сокрыть похищенный 
автотранспорт от активных первоначальных дей-
ствий сотрудников правоохранительных органов, 
направленных на установление местонахождения 
машины и раскрытие преступления по «горячим 
следам». Кроме того, полученное время позволяет 
участникам преступной группы планомерно под-
ходить к вопросу реализации похищенного иму-
щества. Если у преступной группы отсутствует 
собственная отлаженная система реализации по-
хищенных дорогостоящих автомашин, то можно 
выделить несколько способов: 

– сбыт похищенного автотранспорта на разбор. 
После приобретения похищенного автотранспорта 
его разбирают на запчасти и постепенно продают 
посредством сети «Интернет», а также от офици-
альных юридических лиц, специализирующихся 
на продаже запчастей, бывших в употреблении. 
Цена при реализации договорная. Однако зача-
стую не превышает 20–30 процентов от рыночной 
стоимости похищенного автомобиля;

– возврат похищенного автомобиля за денежное 
вознаграждение. Этот способ реализации похищен-
ного дорогостоящего автотранспорта используется 
очень редко в преступной среде. Поскольку сам 
процесс хищения является тайным и желание по-
свящать посторонних людей к процессу возврата 
(посредников) у участников преступной группы 
минимальное. В среднем возврат происходит за 30–
40 процентов от рыночной стоимости автомобиля;

– сбыт похищенного автотранспорта для изме-
нения идентификационных номеров, последующей 
легализации и продажи. Как правило, на данном на-
правлении действуют преступные группы, имеющие 
признаки организованных, которые занимаются ис-
ключительно данным видом преступной деятель-
ности. Похищенному автомобилю изменяют иден-
тификационные номера на номера от автомобиля, 
который не является объектом преступления, однако 
фактически которого может не быть. Речь идет о так 
называемых «восстановленных» автомашинах. Когда 
автомобиль фактически уничтожен в результате до-
рожно-транспортного происшествия либо в резуль-
тате других каких-либо причин, однако по всем доку-
ментам и информационным базам он значится как не 
снятый с учета. Именно под эти документы изменяют 
идентификационные номера похищенного автомоби-
ля. После указанной технической операции автомо-
биль продается на внутреннем рынке России и про-
должает эксплуатироваться новым добросовестным 
покупателем, зачастую не подозревающим о преступ-
ном происхождении его новой собственности. Рента-
бельность данного направления сбыта приближается 
к 70–80 процентам от стоимости автомобиля; 

– сбыт похищенного автотранспорта за преде-
лы Российской Федерации. Данное действие со-
провождается технической операцией по измене-
нию идентификационных номеров похищенной 
машины на идентификационные номера «двойни-
ка». При использовании коррупционных связей в 
правоохранительных органах злоумышленники 
подбирают идентификационные номера полно-
стью идентичной автомашины (модель, марка, 
цвет, год выпуска и т. д.). После этого осуществля-
ют подделку документов (свидетельство о реги-
страции транспортного средства, государственные 
регистрационные знаки, страховой полис и т. д.) 
и производят замену идентификационных номе-
ров автомобиля. При этом следует отметить, что 
для изготовления дубликатов государственных ре-
гистрационных знаков не требуется обращаться в 
подразделения Госавтоинспекции – изготовление 
производится непосредственно соответствующи-
ми организациями-изготовителями регистрацион-
ных знаков при условии предоставления владель-
цем транспортного средства свидетельства о его 
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регистрации [6, с.75]. В данных организациях нет 
экспертов, которые бы выявили поддельное свиде-
тельство, в связи с этим преступники без помех де-
лают регистрационные знаки ТС по поддельным 
документам. Таким образом под одними номерами 
появляются два одинаковых автомобиля, оригинал 
и «двойник». Следует отметить, что до принятия 
Федеральным законом Российской Федерации от 
24.07.2007 № 210-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» возможности привлечения 
к административной ответственности за наруше-
ние Правил дорожного движения (зафиксирован-
ное техническими средствами) «двойники» поль-
зовались большим спросом на внутреннем рынке 
и эксплуатировались на всей территории страны. 
Однако на данный момент система Центра авто-
матической фиксации административных право-
нарушений (ЦАФАП) исключила возможность 
постоянного использования «двойников» на вну-
тренних дорогах России. В связи с этим злоумыш-
ленники применяют «двойников» для разового 
пересечения государственной границы и после-
дующей продажи похищенного автомобиля. Про-
дажа такого «двойника» происходит в среднем за 
50 процентов от стоимость автомобиля.

Каждое преступление по своим обстоятель-
ствам и деталями является индивидуальным и не-
повторимым, не может быть и вполне одинакового 
процесса их расследования. Однако каждое пре-
ступление наряду с индивидуальными особенно-
стями содержит в себе и некоторые общие черты, 
которые повторяются. Последние зачастую кроют-
ся в способе, механизме и обстановке совершения 
преступлений, личности субъекта преступления 
и т. д. [7, с. 108]. Примечателен тот факт, что со-
вершение краж автомашин-«дорогостоев» невоз-
можно одним человеком, исходя из вышеприве-
денных примеров технического оборудования, 
а также мест совершения преступления и дальней-
шей реализации. В этой связи можно с уверенно-
стью заявлять, что это групповая преступность, 
а при наличии определенных признаков, предус-
мотренных российским законодательством, – это 
исключительно организованная преступность, 
поскольку имеет распределение ролей, наличие 
общего материального интереса, а также длитель-
ную совместную преступную деятельность. 

Расследование рассматриваемых преступлений 
содержит в себе бесчисленное количество состав-
ляющих [8, с. 24]. Так, расследуя и сопровождая 
уголовные дела о кражах дорогостоящих машин, 
сотрудники правоохранительных органов должны 
понимать и ориентироваться по структуре и харак-
теристике указанного вида преступлений с целью 
быстрого раскрытия и качественного формирова-
ния материалов уголовного дела для дальнейшей 
судебной инстанции. Однако, как показывает прак-
тика, данное убеждение не всегда имеет место в 
работе подразделений ОВД при первоначальных 
оперативно-следственных действиях на месте про-
исшествия. Неосведомленные сотрудники не пони-
мают алгоритма совершения преступления, а имен-
но кражи дорогостоящего автотранспорта, в связи с 

чем делают некачественный осмотр и не изымают 
возможные вещественные доказательства. Часто со-
трудники, которые собирают первичный материал, 
путают способ совершения кражи дорогостоящей 
автомашины и способ кражи автомашины среднего 
класса, которые не оснащены системой Smart key, 
а, как правило, на них установлены автомобильные 
сигнализации и для их преодоления преступники 
используют техническое средство «Код грабер». 
Данное техническое устройство предназначено для 
отключения сигнализации автомобиля и неприме-
нимо к автомашинам, оснащенным штатной сигна-
лизацией (системой Smart key). 

Последствием такой ошибки могут стать упу-
щенные возможности по раскрытию преступления 
по «горячим следам». Примером может послужить 
такая ситуация, что при использовании «папок-ре-
трансляторов» при краже автомашины, оснащен-
ной противоугонной системой Smart key, в ночное 
время от жилого многоэтажного дома, где прожи-
вает владелец указанного автомобиля, необходимо 
понимать, что использование такого технического 
оборудование происходит двумя людьми. Исходя 
из этого, делаем вывод, что один из участников 
преступной группы находился в подъезде около 
квартиры потерпевшего и сканировал «ретрансля-
тором» через стену квартиры сигнал ключа-иммо-
билайзера, а второй принимал данный сигнал на 
вторую часть устройства около похищенного ав-
томобиля. Соответственно, необходимо тщательно 
осматривать на предмет следов злоумышленника 
не только парковочное место, где стоял похищен-
ный автомобиль, но и подъезд, где проживает по-
терпевшее лицо. Если же преступники использова-
ли «ретрансляторы» в дневное время, сопровождая 
потерпевшего на близком расстоянии, необходимо 
тщательно отрабатывать маршрут его движения, 
поскольку на данный момент на улицах городов 
широко распространены камеры наружного наблю-
дения и можно получить важную информацию для 
успешного раскрытия преступления. 

С целью повышения уровня качества раскрытия 
указанного вида преступлений необходимо учиты-
вать все аспекты их совершения. В ходе первона-
чальных мероприятий следует обращать внимание 
на следующее: место совершения преступлений, 
время их совершения, социальные «портреты» 
потерпевших, описания преступников, способы 
хищения автотранспорта, модели похищенных 
автотранспортных средств, места сбыта, отстоя и 
разборки автотранспорта [9, с. 24].    

Полный анализ окружающей обстановки на 
месте происшествия позволит сотрудникам ОВД 
эффективнее проводить следственно-оперативные 
мероприятия по раскрытию преступлений.

Исходя из вышесказанного, необходимо обра-
тить внимание на внедрение имеющихся знаний 
о кражах автотранспорта («дорогостоев»), совер-
шенных организованными преступными группами, 
в практическую деятельность ОВД, поскольку от 
знаний и понимания структуры совершенного пре-
ступления зависят правильная постановка версии и 
последующая успешная работа правоохранитель-
ных органов по его раскрытию. Данное положение 
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можно реализовать посредством проведения учеб-
ных занятий с изложением практического матери-
ала для ключевых подразделений ОВД, осущест-
вляющих раскрытие, расследование уголовных, а 
также сбор и анализ вещественных доказательств 
(следственные подразделения, уголовный розыск, 
экспертно-криминалистические отделы).
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МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ: СОСТОЯНИЕ  И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация: В статье рассматривается современная частно-видовая методика расследования хищений, 
совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями. Ее недостаточная разработанность на 
основе положений криминалистической характеристики не позволяет в процессе расследования раскрыть 
в полной мере содержание материальных элементов структуры способа совершенного преступления. 
Это позволило сделать вывод о недостаточной полноте криминалистического представления об этих 
преступлениях. В основе криминалистической характеристики хищений, совершенных путем злоупотребления 
служебными полномочиями, по мнению автора, должны находиться знания (сведения) об общих элементах 
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путем злоупотребления служебными полномочиями.
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Введение
Одной из форм хищений является незаконное 

завладение имуществом либо приобретение пра-
ва на него, совершенное путем злоупотребления 
должностным лицом с использованием своих слу-
жебных полномочий.Уголовная ответственность 
за это преступление предусмотрена ст. 210 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), 
закрепляющей его основные составные признаки: 
«...завладение имуществом либо приобретение 
права на имущество, совершенные должностным 
лицом с использованием своих служебных полно-
мочий (хищение путем злоупотребления служеб-
ными полномочиями)» [1]. 

Эффективность борьбы с данным видом пре-
ступлений зависит от многих условий, среди кото-
рых выделяется обеспеченная силой закона неот-
вратимость ответственности за уголовные деяния. 
Ее реализации способствуют своевременное выяв-
ление признаков совершения должностным лицом 
хищения и принятие необходимых мер для его рас-
крытия и расследования, которое предопределяет-
ся, в свою очередь,  систематической оператив-
ной разработкой значимых экономических сфер 
государственной деятельности и своевременной 
реализацией собранных материалов с признаками 
хищений; активностью правоохранительных ор-
ганов в выявлении признаков хищений; наличием 
эффективных методических рекомендаций по рас-
крытию и расследованию хищений путем злоупо-
требления служебными полномочиями. 

Целью данного исследования является анализ 
исходных криминалистических представлений об 
отдельных разновидностях хищений как инфор-
мационной основы для формирования методики 
расследования данного вида преступлений. Тра-
диционно в качестве такой основы используется 
криминалистическая характеристика преступле-
ний, которая отличается отсутствием единообраз-
ного научного подхода к ее пониманию и струк-
туре. Это определяет необходимость в проведении 
исследований для выработки рационального под-
хода к формированию частной методики расследо-
вания.

Основная часть
Существующая методика расследования хище-

ний, совершенных путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями, разработана с учетом 
положений криминалистической характеристики 
данного вида преступлений. Она включает три ин-
формационных блока: уголовно-правовой (описа-
ние признаков преступления и отдельных элемен-
тов его состава), криминологический (сведения о 
личности преступника, месте, условиях соверше-

ния преступления) и криминалистический (спосо-
бы совершения преступления, механизм образова-
ния следов).

Среди разнообразия сведений ключевую пози-
цию в криминалистической характеристике зани-
мает вопрос о способе совершения хищений дан-
ного вида. Знание способа совершения хищения 
способствует определению не только направления 
и тактических средств расследования, но и служит 
основой для познания других структурных эле-
ментов преступления.

Способы совершения хищений путем злоупо-
требления служебными полномочиями находятся 
в прямой зависимости от условий, сложившихся в 
определенной сфере деятельности должностного 
лица. Часто преступники используют объективно 
существующие обстоятельства, которые связаны с: 
1) характером деятельности организации; 2) осо-
бенностями сырьевого обеспечения деятельности 
предприятия итехнологией производства матери-
альных ценностей; 3) системой документооборо-
та; 4) порядком движения готовой продукции до ее 
потребителя; 5) системой бухгалтерского (финан-
сового) учета и контроля; 6) системой обеспечения 
охраны и т. д.

В большинстве случаев отечественная правоох-
ранительная и судебная практика сталкивается со 
следующими способами совершения данного вида 
хищений.

1. Умышленное незаконное получение долж-
ностным лицом средств в повышенном размере 
или в качестве премий. Например, главный бух-
галтер учреждения образования в одном из рай-
онов Витебской области в течение двух лет не-
обоснованно начисляла себе ежемесячно премии 
в пределах от 500 до 4000 белорусских рублей. 
Причиненный ущерб организации составил более 
90 000 рублей [2]. 

2. Обращение в свою собственность средств по 
заведомо фиктивным трудовым соглашениям или 
иным договорам под видом заработной платы за 
работу или услуги, которые фактически не выпол-
нялись или были выполнены не в полном объеме.
Так, на предприятии по очистке и уборке террито-
рий документально числились в штате уборщиков 
несколько человек. Фактически трудовые обязан-
ности они не выполняли. Мастер участка еже-
месячно предоставлял ложную информацию об 
их участии в трудовом процессе в бухгалтерию. 
На основании табелей учета рабочего времени фик-
тивным работникам начислялась заработная плата 
на электронные карточки, которые находились у 
мастера. В результате преступления должност-
ное лицо завладело денежной суммой в размере 
14 000 рублей [3].
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3. Заведомо незаконное назначение или вы-
плата должностным лицом в корыстных целях 
денежных средств в качестве различных платежей 
лицам, не имеющим права на их получение, с по-
следующим их перераспределением между ними. 
Например, должностные лица учебного заведе-
ния находили безработных, которым нужен был 
трудовой стаж. С ними заключался трудовой до-
говор, но соответствующую ему работу техниче-
ского персонала в течение нескольких лет они не 
выполняли. Табели о якобы выполненной работе 
представлялись в бухгалтерию. Деньги, начисля-
емые на карт-счета за якобы выполненную работу, 
распределялись между виновными [4]. 

Для формирования методики расследования хи-
щений, совершенных путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями, данные об их уголовно-
правовом составе, криминологические сведения, 
а равно положения криминалистической характе-
ристики этого преступления и в особенности све-
дения о способе его совершения имеют большое 
значение. Но представление о данном виде престу-
плений будет неполным без рассмотрения элемен-
тов его материальной структуры и их анализа.

Вначале представим наиболее общее понима-
ние учения о материальной структуре преступле-
ния [5] и его элементах безотносительно к рассма-
триваемому виду преступлений.

Первое представление о материальной струк-
туре преступления формируется на основе его 
уголовно-правового состава, который сам по себе 
имеет абстрактный характер. Знание уголовно-
правового состава преступления позволяет по-
строить модель его материальной структуры, 
которая также будет абстрактной. С учетом раз-
нообразия способов совершения преступления 
количество элементов материальной структуры 
может отличаться от общей модели. В момент 
совершения преступного деяния в реальную взаи-
мосвязь вступают конкретные материальные со-
ставляющие преступной структуры. Говорить об 
их абстрактности уже не приходится. Абстрактная 
модель преступного деяния превращается в мате-
риальную основу, позволяющую его познание в 
процессе расследования.

Пониманию этого способствует также рассмо-
трение криминалистической наукой любого пре-
ступного деяния в качестве системы. А. В. Дулов 
по этому поводу заметил, что «в криминалистике 
применяется системный подход, поскольку объ-
ект криминалистического исследования должен 
рассматриваться (и изучаться) как система с ее 
внутренними и внешними взаимодействиями» 
[6, с. 71]. Данная система реально проявляет себя 
в окружающей ее действительности. Для нее ха-
рактерна структура, образованная материальными 
элементами. В их числе можно назвать: субъект 
совершения преступления, объект, предмет, сред-
ство преступного посягательства и предмет пре-
ступления [7, с. 48].

Рассмотрим выделенные элементы на примере 
материальной структуры хищений, совершенных 

путем злоупотребления должностными полномо-
чиями.  

Криминалистическое рассмотрение структур-
ных элементов хищения, совершенных путем 
злоупотребления служебными полномочиями, 
предполагает проведение криминалистического 
анализа его уголовно-правового состава. 

Данное преступление, как уже было отмечено, 
совершается с использованием предоставленных 
должностному лицу служебных полномочий. Это 
объективное обстоятельство в процессе расследо-
вания подлежит установлению и подтверждению 
указанием на конкретные деяния и соответству-
ющие им служебные полномочия.

Основываясь на абстрактной уголовно-право-
вой модели хищений (ч. 1 ст. 210 УК), можно 
представить общую модель материальной струк-
туры этого преступления. Структуру такой модели 
составляют следующие элементы: субъект совер-
шения хищения, объект и предмет посягательства 
при хищении и средство совершения хищения. 
«Предмет преступления» [7, с. 48] как материаль-
ный элемент наиболее общей его структуры для 
рассматриваемых преступлений нехарактерен.
При совершении конкретного хищения количе-
ство элементов его структуры может отличаться 
от общей модели данного преступления.

Субъектом любого конкретного преступления 
всегда является человек. Но понимание субъекта 
преступления в уголовном праве и криминалисти-
ке имеет существенное различие. Если в составе 
преступления человек представлен как абстракт-
ный элемент, характеризуемый признаками физи-
ческой целостности, вменяемости и определен-
ного возраста, то для материальной структуры 
конкретного преступления характерно наличие 
реального человека.

Криминалистический анализ статьи 210 УК по-
зволяет выделить наиболее общие признаки субъ-
екта совершения рассматриваемого преступления. 
К ним относятся следующие отличительные при-
знаки данного структурного элемента:

1) субъектами совершения хищений данного 
вида всегда являются должностные лица;

2) совершая хищение, должностное лицо, ис-
пользует полномочия, предоставленные ему по 
службе;

3) служебные полномочия используются долж-
ностным лицом для достижения преступной цели 
завладения чужим имуществом либо приобрете-
ния права на него;

4) наступившие последствия преступления яв-
ляются результатом причинно-следственной связи 
с действиями должностного лица.

Данные наиболее общие признаки субъекта 
определяют направление поиска следов его пре-
ступной деятельности. Так, например, использо-
вание лицом своих служебных полномочий пред-
полагает отражение его деятельности в системе 
документооборота. Это, в свою очередь, позволяет 
на основе криминалистического анализа докумен-
тов выявить следы преступления.  
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Субъект, совершающий хищение путем злоупо-
требления служебными полномочиями, является 
центральным элементом в системе преступления и 
выполняет функцию связующего звена. Состояние 
и развитие в преступной системе иных структур-
ных элементов всецело зависит от субъекта.

Объект как элемент структуры преступления 
можно представить в виде «материальной сово-
купности или системного образования, на которые 
оказывается непосредственное или опосредован-
ное воздействие, одна или несколько составля-
ющих их частей могут определять целевую на-
правленность преступного деяния» [8, с. 131]. 
Основываясь на предложенном определении поня-
тия «объект преступного посягательства», в каче-
стве такового в составе рассматриваемого престу-
пления можно выделить несколько материальных 
элементов, которым в результате деяния причиня-
ется вред. Термин «вред» в словаре русского языка 
трактуется как «ущерб, порча» [9, с. 84]. Вместе с 
тем данное понятие имеет как материальное, так 
и нематериальное проявление. В уголовном праве 
преимущественно рассматривается ущерб, име-
ющий материальную оценку. Так же и в ст. 210 
УК речь идет об ущербе, который выражается в 
«крупном размере» или «особо крупном размере». 
В качестве примера нематериального проявления 
вреда (ущерба) можно назвать последствия, кото-
рые наступили как для здоровья потерпевшего, так 
и для иных отношений в результате совершенного 
преступления. Видом такого ущерба является мо-
ральный вред, который трудно оценить. 

Объектами посягательства в их криминалисти-
ческом понимании для преступления, предусмо-
тренного ст. 210 УК, являются человек, государ-
ственные и общественные организации. Человек 
(физическое лицо) также может являться объектом 
преступного посягательства при совершении хи-
щения путем злоупотребления служебными пол-
номочиями. Но он значительно реже выступает в 
качестве объекта посягательства при совершении 
данных хищений. В результате противоправных 
действий на потерпевшего оказывается опосредо-
ванное воздействие. Человеку может быть причи-
нен ущерб имущественного (материального) ха-
рактера. Речь идет о прямом (непосредственном) 
ущербе, возникновение которого связано с обстоя-
тельствами и целями противоправного поведения 
должностного лица. 

При этом следует иметь в виду положение УК, 
согласно которому не подлежит уголовной ответ-
ственности лицо, совершившее хищение имуще-
ства физического лица путем злоупотребления 
служебными полномочиями в сумме, не превы-
шающей двукратного размера базовой величины1, 
установленного на день совершения деяния. Та-
ким образом, законодатель разграничивает уголов-

1 В 2002 году в Республике Беларусь вместо ми-
нимального размера оплаты труда установлен показа-
тель вычисления размеров пенсий, налогов, сборов и 
взысканий. В 2020 году он равняется 27 белорусским 
рублям.

но наказуемое хищение от мелкого хищения, от-
ветственность за которое предусмотрена ст. 10.5. 
Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях [10].

В качестве примера, когда объектом посяга-
тельства при хищении выступает человек (группа 
людей), рассмотрим ситуацию преступного сгово-
ра бухгалтера и кассира, производящих выплату 
заниженной заработной платы по подложной ведо-
мости. В дальнейшем бухгалтер заменяет эту ве-
домость новой, в которой отражены действитель-
ные суммы, и подделывает подписи работников, 
получивших заработную плату. Разница между 
выданной работникам денежной суммой и дей-
ствительно причитающейся им за выполненную 
работу присваивается бухгалтером и кассиром. 
В данном случае должностное лицо (бухгалтер), 
используя свои служебные полномочия, завладева-
ет частью денежных средств, фактически принад-
лежащих физическим лицам. Предварительный 
сговор между бухгалтером и кассиром является 
квалифицирующим признаком, влекущим ответ-
ственность по ч. 2 ст. 210 УК.

Чаще всего объектами рассматриваемых хи-
щений являются государственные и обществен-
ные организации. При этом следует иметь в виду, 
что совершаемым преступлением нарушаются их 
имущественные интересы. Несмотря на внешнюю 
абстрактность понятия «организация» в структу-
ре данного и иных преступлений, организация, 
вне зависимости от ее принадлежности (государ-
ственная или общественная), представляется как 
материальное образование. На это же указывает 
и определение понятия «организация» – «группа 
людей, деятельность которых сознательно коор-
динируется для достижения общих целей» [11]. 
Именно в рамках организации, т. е. объекта пре-
ступного посягательства, локализуется макси-
мальное количество следов, имеющих криминали-
стическое значение.

Похищаемое имущество организации мо-
жет находиться во владении как должностно-
го лица, так и других лиц, как правило, под-
чиненных субъекту совершения преступления. 
В обоих случаях, совершая хищение, должност-
ное лицо использует предоставленные ему полно-
мочия по управлению и распоряжению данным 
имуществом. Таким образом, должностное лицо 
противоправно и безвозмездно завладевает чужим 
имуществом, злоупотребляя своими служебными 
полномочиями исключительно в силу занимаемой 
должности. 

Вышеизложенный тезис можно рассмотреть 
на следующем примере. Ч. являлся должностным 
лицом субъекта хозяйствования – главным инже-
нером строительно-монтажного треста № 766 от-
крытого акционерного общества «Белтрансстрой» 
(далее – ОАО «Белтрансстрой»). Согласно долж-
ностной инструкции, в компетенцию главного ин-
женера ОАО «Белтрансстрой» входит выполнение 
организационно-распорядительных и администра-
тивно-хозяйственных функций, а также соверше-
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ние юридически значимых действий. В их числе 
контроль за состоянием материальных отчетов 
работников филиала, эффективное использование 
производственных фондов, организация работ по 
обеспечению высокого качества строительно-мон-
тажных работ и услуг, по выполнению их в соот-
ветствии с проектами и при строгом соблюдении 
строительных норм и правил, ГОСТов, техниче-
ских условий, инструкций и других нормативных 
документов по производству и приемке работ, 
обеспечение эффективного использования основ-
ных фондов и оборотных средств, обеспечение 
контроля за работой субподрядных организаций 
в соответствии с действующими нормативными 
актами и заключенными договорами и др. В нару-
шение этих полномочий обвиняемый, зная о том, 
что работы по разборке оснований под полы из бе-
тона на основе гравия на объекте «Реконструкция 
имущественного комплекса по улице Даумана» 
выполняются исключительно силами подчинен-
ных ему штатных работников В., Р., С., дал ука-
зание не осведомленным о преступном характере 
действий обвиняемого главному механику Л. и 
посредством него производителю работ Д. о под-
готовке и оформлении договора подряда между 
ОАО «Белтрансстрой» и физическим лицом К. на 
производство последним вышеуказанных работ, 
которые К. фактически не выполнял и не должен 
был выполнять. В дальнейшем обвиняемый ор-
ганизовал подписание акта выполненных работ к 
указанному договору Д. от имени К., а также под-
писание данного договора не осведомленным о 
преступном характере действий обвиняемого на-
чальником ОАО «Белтрансстрой» Л. После это-
гоон передал договор и акт выполненных работ в 
бухгалтерию для производства расчета с подряд-
чиком, т. е. с К., которому на его карт-счет была 
перечислена денежная сумма в размере 520 бело-
русских рублей, что эквивалентно 260 долларам 
США. Данная денежная сумма была обналичена и 
передана обвиняемому, который распорядился ею 
по своему усмотрению [12]. 

Предмет преступного посягательства, являясь 
материальным элементом в преступной структу-
ре, определяет целевую направленность деяния. 
Он нередко находится в тесной взаимосвязи с объ-
ектом преступного посягательства. Очевидность 
этой связи можно продемонстрировать на примере 
такого вида хищений, как кража со взломом. На-
пример, преступник проникает в помещение (квар-
тиру, дом и т. п.), взломав входную дверь. В этом 
случае образуется большое количество следов, не-
сущих в себе информацию о субъекте преступле-
ния и других элементах материальной структуры 
кражи. «Эти материальные образования, куда не-
законно проникает преступник, и являются ‘‘объ-
ектами преступного посягательства’’ в их крими-
налистическом понимании. Аналогичным образом 
автомобиль (любое иное транспортное средство), 
прицеп к нему также следует рассматривать объ-
ектом посягательства в случае, когда завладение 
находящимися в них предметами происходит 

путем их предварительного повреждения, напри-
мер, преступник разбивает боковое стекло легко-
вого автомобиля и похищает личные вещи води-
теля» [13, с. 90]. Таким образом, в нашем примере 
помещение выступает объектом посягательства, 
а похищаемое из него является предметом пре-
ступного посягательства.

При совершении хищений рассматриваемого 
вида предметом преступного посягательства вы-
ступает имущество, являющееся чужой собствен-
ностью. На момент совершения преступления оно 
находится в доверительном управлении должност-
ного лица. Понятием «имущество» охватываются 
деньги, чаще всего в национальной валюте.

Средствами совершения хищений являются ма-
териальные объекты, предметы, обеспечивающие 
в результате их использования достижение конеч-
ной цели преступления. Их перечень достаточно 
широк. Более подробно мы их рассмотрели в од-
ной из своих работ [14, с. 24–32]. В структуре рас-
сматриваемых хищений завладение имуществом 
организации не представляет никакой сложно-
сти, т. к. оно (имущество) находится в непосред-
ственном владении должностного лица. Но это в 
тех случаях, когда объемы похищаемого невели-
ки и его можно вынести за пределы территории 
организации, поместив в портфель, сумку и т. п. 
Если речь идет о хищении значительного количе-
ства материальных ценностей, то для их вывоза с 
территории предприятия используется транспорт. 
Здесь может быть использован как собственный 
транспорт организации, так и транспорт иных ор-
ганизаций. 

Если похищаемые ценности не находятся во 
владении должностного лица, то в противоправ-
ных целях используются иные средства хище-
ния. В приведенном примере для хищения денег 
должностным лицом (главный инженер ОАО) ис-
пользованы фиктивные договор подряда и акт вы-
полненных работ, которые им были предоставле-
ны в бухгалтерию для производства расчета [12], 
т. е. в этом случае документы были использованы 
для совершения хищения. Реализовать данный 
способ хищения денег без использования доку-
ментов (подложных по своей сути) не представля-
ется возможным. 

Специфика субъекта в структуре совершения 
хищений (должностное лицо) и его взаимосвязь 
с объектом посягательства (организация) опреде-
ляют особую роль документов в его преступной 
деятельности. В большинстве случаев соверше-
ния хищений факт «злоупотребления служебны-
ми полномочиями» имеет документальное отра-
жение. Но документы могут быть использованы 
должностным лицом с целью не только соверше-
ния хищения, т. е. в качестве средства его соверше-
ния, но и сокрытия результата преступления. На-
пример, завладев имуществом, должностное лицо 
незаконно составляет акт о его списании, который 
призван скрыть факт хищения. 

Следовательно, документы отражают служеб-
ную деятельность должностного лица, могут со-
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держать информацию о его неправомерных (пре-
ступных) действиях и подлежат тщательному 
криминалистическому анализу в процессе рас-
следования уголовных дел данной категории. При 
этом надо иметь в виду, что криминалистическому 
анализу должны подвергаться не только докумен-
ты, которые находятся в организации, где осущест-
вляет свою служебную деятельность должностное 
лицо, но и документы иных предприятий и учреж-
дений, с которыми установлено сотрудничество 
проверяемой организации. Например, директор 
сельскохозяйственного предприятия по предвари-
тельному сговору с руководителем другого субъ-
екта хозяйствования, составляя фиктивные доку-
менты на отгрузку крупного рогатого скота, мяса, 
продукции собственного производства, совершил 
хищение имущества предприятия в особо крупных 
размерах. В процессе расследования произведена 
финансовая проверка обеих организаций, для чего 
была изъята и изученыфинансово-хозяйственная и 
договорная документация [15].

Заключение
Выявление и исследование материальных эле-

ментов в структуре хищения путем злоупотре-
бления служебными полномочиями представляет 
интерес не только с научной, но и с практической 
точки зрения. 

Для криминалистической науки одним из объ-
ектов исследования является преступная деятель-
ность и ее результаты – преступления. Следователь-
но, знание о материальной структуре преступления 
будет способствовать наиболее полному кримина-
листическому познанию преступления. 

В настоящее время криминалистика основы-
вается исключительно на уголовно-правовом и 
криминологическом понимании преступления. 
Это привело к доминированию системы знаний 
из уголовного права и криминологии при со-
ставлении криминалистической характеристики 
преступлений. В основе криминалистической ха-
рактеристики преступления, являющейся итогом 
исследования значительного объема уголовных 
дел, должны находиться общие знания о матери-
альных элементах его структуры, подлежащих де-
тальному описанию,преимущественно в аспекте 
криминалистики.  

Знание о материальной структуре преступле-
ния формирует основу для построения частных 
методик расследования преступлений, которые яв-
ляются «орудием» в руках следователей, осущест-
вляющих непосредственную борьбу с преступле-
ниями. 

В практической деятельности по расследова-
нию преступлений знания об общих элементах их 
материальной составляющей позволяют понимать 
структуру расследуемого деяния. На этой основе 
можно определиться с наличием (отсутствием) 
криминалистически значимой информации по 
каждому структурному элементу преступления. 
Соотнесение имеющейся информации об этих 
элементах с их описанием в криминалистической 

характеристике преступления позволяет выбрать 
направление расследования, выдвинуть соответ-
ствующие версии и определить набор тактических 
средств, необходимых для их проверки.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы востребованности отдельных видов судебных экспертиз в 
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В условиях высокого уровня преступности 
в целом, возраста ния количества преступлений в 
сфере высоких технологий, степени технической 
оснащенности преступников все большую роль 
в раскрытии и расследовании преступлений при-
обретают специальные знания, а также научно-тех-
нические средства и методы, широко применяемые 
как при проведении оперативно-розыскной дея-
тельности, так и собирании доказательств. Особое 
место в формировании доказа тельственной базы 
в уголовном процессе отводится судебной экспер-
тизе, сущность которой заключается в реализации 
сведущими лицами – экспертами специальных 
знаний в интересах уголовного судопроизводства. 
В результате деятельности указанных лиц формиру-
ется судебно-экспертная практика, во многом опре-
деляющая пути эволюции таких областей знания? 
как судебная экспертология и криминалистическая 
техника. Судебно-экспертная практика нередко ста-
новится основой для принятия законодательных ре-
шений в сфере уголовной юстиции. Деятельность 
судебно-экспертных учреждений1 показывает нуж-
ность и степень востребованности тех или иных 
судебных экспертиз, предопределяет появление но-
вых видов исследований. 

По данным экспертно-криминалистического 
центра ГУ МВД России по Самарской области? 
за последние 3 года к наиболее динамично раз-
вивающимся экспертизам можно отнести: финан-
сово-кредитные, судебно-генетические, видео- и 
фототехнические, компьютерно-технические. В то 
же время традиционные криминалистические экс-
пертизы назначаются реже? и удельный вес их в 
общей массе исследований снижается [1]. 

Причина заключается в существенном изме-
нении «ассортимента» изымаемых материальных 
следов преступлений и, как следствие, назнача-
емых исследований. В свою очередь, следы и в 
целом изменения вещной обстановки напрямую 
зависят от способов совершения преступлений, 
которые в последние два десятилетия существенно 
трансформировались. В результате компьютерно-
технической революции произошли изменения в 
жизни общества, повлекшие специфику преступ-
ных проявлений отдельных его индивидуумов. 
Совокупность технических средств и програм-
мных продуктов, предназначенных для накопле-
ния, обмена и использования информации, не-
прерывно совершенствуется с момента появления 
первого персонального компьютера. Современный 
социум наполнен мобильными средствами доступа 
к сети Интернет и пронизан виртуальными нитями 
коммуникационных связей. Множество операций, 
связанных с оборотом денежных средств, опла-
той услуг, договорных отношений разного рода, 
вышли за пределы материальных стен банковских, 
кредитно-финансовых учреждений и благопо-
лучно реализуются в виртуальном пространстве 

1 Речь идет прежде всего об экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях органов внутренних дел – 
наиболее разветвленной системы государственных 
судебно-экспертных учреждений.  

посредством сетевых сервисов, поддерживаемых 
и обслуживаемых многочисленными программ-
ными средствами. 

В данных условиях в обороте информации от-
четливо просматривается вектор, направленный 
прежде всего, на отход от традиционных «матери-
альных» товарно-денежных отношений и переход 
их в виртуальную сферу интернет-маркетинговых 
технологий. Наличность в виде денежных ку-
пюр становится редкостью в карманах и кошель-
ках граждан. В то же время расчеты посредством 
электронных платежных средств приобретают все 
большую популярность практически во всех сло-
ях общества. Закономерно, что в таких условиях 
«материальные» хищения денежных средств со-
кратились, а «виртуальные» – наоборот, получили 
распространение. Отсутствие материальных изме-
нений обстановки в механизме таких преступле-
ний исключает появление традиционных следов, 
и, как следствие, их недостающий объем компен-
сируется следами информационно-компьютерно-
го происхождения, требующими специфических 
методов исследования, характерных для класса 
судебных компьютерно-технических экспертиз. 
Что и подтверждается данными статистики. Так, 
ежегодный количественный прирост компьютер-
но-технических экспертиз составляет 35–40 %. 
В январе-октябре 2019 года зарегистрировано 
240,2 тыс. преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий. Это на 69,7 % больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. В общем 
числе зарегистрированных преступлений их 
удельный вес увеличился с 8,4 % в январе-октябре 
2018 года до 14,0 % [2]. Следует отметить, что ка-
тегория  судебных компьютерно-технических экс-
пертиз (СКТЭ) в настоящее время имеет довольно 
разветвленную структуру и включает следующие 
роды: судебная аппаратно-компьютерная экспер-
тиза; судебная программно-компьютерная экспер-
тиза; исследование программного обеспечения; 
судебная информационно-компьютерная экспер-
тиза (данных) [3; 4].

Другая, не менее важная особенность жизни 
современного общества является следствием ком-
пьютерно-технической революции и может быть 
обозначена как тотальная фото-видеофиксация. 
Количество и видовое многообразие различных 
средств фото-видеозаписи в виде портативных 
видеокамер, видеорегистраторов, камер слежения 
приводят к тому, что ежесекундно генерируется 
громадный объем цифрового видеоконтента, на-
капливаемого на серверах, хранилищах данных, 
в частных архивах. Широкое распространение 
перечисленных устройств в качестве источников 
доказательственной информации детерминирова-
ло спрос на исследования в рамках видеотехниче-
ской экспертизы, предназначенной для изучения 
цифровых файловых структур видеоматериалов, 
установления цифровой видеотехники, на кото-
рую производилась запись, определения подлин-
ности видеозаписей и других задач. 
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Данная экспертиза также необходима для полу-
чения информации о преступном событии и иден-
тификации личностей участников. Выясняются не 
только имена людей из видео, но и содержание их 
действий, место их выполнения и любая другая 
дополнительная информация, которая может быть 
ценной для следствия. Особенно важным заклю-
чение экспертов видеотехнической экспертизы яв-
ляется в том случае, когда задокументированные 
события поддаются сомнению или существует не-
обходимость в идентификации конкретного лица 
[5, с. 349]. 

Таким образом, в условиях современной ин-
формационно-компьютерной реальности цифро-
вая информация является основой для принятия 
решения по делу. Не только криминалисты, но и 
исследователи  в области уголовного процесса от-
мечают, что подтверждение ее аутентичности при 
исследовании в суде является важнейшим услови-
ем для оценки судьей и формирования доказатель-
ственного факта [6, с. 3].

Видеофайлы также служат объектами исследо-
вания ряда других судебных экспертиз, а именно 
портретной, лингвистической, фоноскопической. 
Безусловно, перечисленные виды исследований 
последние годы востребованы  в уголовном су-
допроизводстве. Фоноскопическая экспертиза 
особенно актуализируется в связи с необходимо-
стью исследования фонограмм переговоров по-
средством мобильной связи, интернет-телефонии 
и т. п. Согласно статистическим данным, в 2019 го-
ду более половины преступлений в сфере инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий  бы-
ли совершены  с использованием сети Интер-
нет, более трети – посредством мобильной связи. 
В 2019 году прирост количества данных престу-
плений составил более 90 % по сравнению с про-
шлым годом [2]. 

Последнее десятилетие в криминальной прак-
тике прогрессируют различные виды мошенниче-
ства, совершенные с использованием средств сото-
вых систем подвижной связи. Появился новый вид 
криминальной деятельности, выражающийся в ис-
пользовании сети мобильной связи в целях хище-
ния чужого имущества путем обмана или злоупо-
требления доверием. Основными материальными 
следами таких преступлений являются фонограм-
мы, содержащие комплекс признаков, позволя-
ющих идентифицировать личность человека по 
голосу в ходе фоноскопичекого исследования. Так, 
распространенность цифровых фонограмм опре-
деляет востребованность и совершенствование 
методики судебной фоноскопической экспертизы.

В то же время рукописное письмо как средство 
коммуникации в настоящее время используется в 
незначительной степени, что объективно влечет 
снижение уровня почерковедческих исследований. 
Письменные документы как средство удостовере-
ния юридических фактов реже становятся объектом 
преступного посягательства и экспертного исследо-
вания. В настоящий момент прослеживается тен-
денция замещения письменных документов элек-

тронными: проводятся эксперименты по переводу 
в электронную форму сведений о работнике по во-
просам трудовых отношений, замещению трудовых 
книжек их электронными аналогами [7, с. 91].

Еще одним направлением, определяющим со-
держание экспертной практики последних лет, 
являются генно-молекулярные исследования био-
логических объектов. Экспертизы с использовани-
ем методов молекулярно-генетической индивиду-
ализации человека проводят с целью определения 
индивидуализирующих признаков биологических 
объектов на уровне геномной ДНК. Необходимо 
отметить, что в целом последние полтора-два де-
сятилетия акцент мировой практики идентифика-
ции личности смещается в сторону молекулярно-
генетического метода. В специальной литературе 
он также именуется геномным или генотипирова-
нием (в англоязычной литературе – DNA profi ling 
или DNA fi ngerprinting). Данный метод реализу-
ется на молекулярном уровне и представляет со-
бой достаточно точный, научно обоснованный ин-
струмент, позволяющий с исключительно высокой 
степенью вероятности устанавливать личность 
человека. Последние годы генно-молекулярная 
экспертиза стала более доступной благодаря суще-
ственному снижению стоимости реактивов и со-
вершенствованию технических средств исследо-
вания. Примечательно, что увеличение количества 
проведенных исследований методом ДНК-анализа 
повлекло за собой снижение количества экспертиз 
по специальностям: «Исследование клеточных 
структур», «Исследование групповых антигенов» 
и «Исследование волос человека и животных», 
что является следствием замещения данных видов 
экспертиз более эффективным и надежным мето-
дом [8, с. 21]. В ходе осмотров мест происшествий 
часто не уделяется должного внимания материаль-
ным следам, являющимся носителями генно-мо-
лекулярной информации. Речь идет прежде всего 
о следах рук и объектах биологического происхож-
дения.  Следы ладоней и пальцев рук традиционно 
продолжают восприниматься в качестве источника 
дактилоскопической информации, что необосно-
ванно снижает их идентификационную ценность. 
Большинство изымаемых следов рук имеют био-
логическое происхождение, так как образованы по-
тожировым веществом, имеющим в своем составе 
клеточные структуры, и поэтому могут и должны 
быть использованы для генно-молекулярных иссле-
дований. К объектам биологического происхожде-
ния, содержащим ДНК, также относят кровь, слю-
ну, сперму, волосы с волосяными луковицами. 

Более того, генно-молекулярный метод факти-
чески поглощает идентификационное значение 
дактилоскопической экспертизы, которая является 
традиционным средством отождествления лично-
сти. Подавляющее большинство следов папилляр-
ных узоров образовано наслоением потожирового 
вещества, содержащего ядра клеток с наследствен-
ным материалом и являющегося материальной ос-
новой для проведения ДНК-исследований. Это, 
конечно, не исключает необходимости назначения 
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дактилоскопической экспертизы. Более того, факт 
установления личности посредством двух мето-
дологически самостоятельных и взаимно не зави-
сящих экспертных исследований лишь в большей 
степени подтверждает истинность выводов. Су-
ществуют и негативные последствия, связанные 
с повышением эффективности геномного метода. 
Так, в потожировых следах, выявленных с помо-
щью дактилоскопического порошка, в отдельных 
случаях выявляются «загрязнения», содержащие 
ДНК-профили посторонних лиц (включая специ-
алиста-криминалиста), занесенные в процессе 
окрашивания. Таким образом, многократное ис-
пользование на разных местах происшествия од-
ной емкости с порошком и дактилоскопической 
кисти приводит к смешению биологического ма-
териала разных следов и, как следствие, последу-
ющим экспертным ошибкам. Предотвратить выше-
указанные последствия можно  путем внедрения в 
экспертную практику одноразовых комплектов 
для выявления и фиксации дактилоскопических 
следов, а также выполнения правил биологиче-
ской безопасности. 

Комплексный анализ текущей практической 
деятельности судебно-экспертных учреждений, 
прежде всего экспертно-криминалистических под-
разделений органов внутренних дел, позволяет вы-
делить два основных направления оптимизации и 
повышения эффективности экспертного обеспече-
ния уголовного судопроизводства. 

1. Организационное обеспечение деятельно-
сти судебно-экспертных организаций, включа-
ющее современное аналитическое оборудование 
с расходными материалами, а также автоматизи-
рованные рабочие места и технические средства, 
предназначенные для собирания в ходе следствен-
ных действий и последующего экспертного иссле-
дования электронных носителей информации.   

2. Научно-методическое сопровождение экс-
пертной деятельности, направленное на повы-
шение качества проводимых исследований. Не-
обходимы разработки новых экспертных методик 
исследования, а также внедрение в практику мето-
дов и средств исследования цифровых следов пре-
ступлений. В данной связи представляет интерес 
предложение о введении коллегиальных совеща-
тельно-консультативных органов в виде комиссий 
научно-методического сопровождения отдельных 
экспертных специальностей [9, с. 10].   

В целом активное использование системы 
специальных знаний, владение основными при-
емами собирания и исследования материальных 
следов преступления обеспечат снижение уровня 
латентности и необходимое качество расследова-
ния преступлений, совершаемых в современных 
условиях. 
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НОРМАТИВНОЕ ПОНИМАНИЕ ПРАВА ПРОФЕССОРА М. И. БАЙТИНА 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОЗИТИВИЗМА

Аннотация: В статье производится анализ узконормативного подхода к праву профессора М. И. Байтина как 
особого направления юридического позитивизма, представлены различные взгляды на право сторонников 
«широкого» и «узкого» подхода. Автор рассматривает узконормативный подход к праву как парадигму, 
имеющую свое содержание. В статье аргументируется то обстоятельство, что современный нормативный 
подход к праву играл исторически положительную роль в решении ряда доктринальных  и практических задач. 
Показаны ценностные и онтологические основания нормативизма в отечественной теории государства и права. 
Автор представляет на обсуждение вопросы, которые будут способствовать пониманию сущности современного 
права и его методологии. В статье указываются методологические перспективы системного подхода в рамках 
нормативного понимания права, обращается внимание на характеристики понятийно-категориального аппарата 
в рамках нормативного понимания права М. И. Байтина. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
ряде отличительных черт узконормативного подхода как разновидности юридического позитивизма.
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NORMATIVE UNDERSTANDING OF THE LAW OF M. I. BAYTIN 
AS A DIRECTION OF LEGAL POSITIVISM

Abstract: The article analyzes the narrow-normative approach to the law of M. I. Baytin as a direction of legal 
positivism. The paper considers diff erent views on the right of supporters of the «broad» and «narrow» approaches. The 
author considers the narrow-normative approach to the law as a paradigm that has its own content. The article argues 
that the modern normative approach to the law has played a historically positive role in solving a number of doctrinal 
and practical problems. The article shows the value and ontological foundations of normativism in the domestic theory 
of state and law. The author presents for discussion the issues that will contribute to the understanding of the essence 
of modern law and its methodology. The methodological perspectives of the system approach within the framework 
of the normative understanding of the law are pointed out. The article draws attention to the characteristics of the 
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Актуальность темы обусловлена тем, что боль-
шое количество современных теоретиков права 
рассматривают право с позиции системного под-
хода, при котором элементами системы являют-
ся нормы формально-определенного характера. 
В настоящее время в отечественной юриспруден-
ции остается довольно популярным тип правопо-
нимания, сформировавшийся в СССР.

Отправной точкой отечественного подхода к 
праву, который впоследствии назовут «узконор-
мативным» или «советским легизмом» (термин 
Вл. С. Нерсесянца), следует считать 1938 год, в ко-
тором состоялась первая Всесоюзная научно-тео-
ретическая дискуссия по вопросу природы и сущ-
ности права. По ее результатам в отечественной 
науке было закреплено следующее определение: 
«...право – совокупность правил поведения, вы-
ражающих волю господствующего класса, уста-
новленных в законодательном порядке, а также 
обычаев и правил общежития, санкционирован-
ных государственной властью, применение кото-
рых обеспечивается принудительной силой госу-
дарства в целях охраны, закрепления и развития 
общественных отношений и порядков, выгодных 
и угодных господствующему классу» [1, с. 27].

В последующие годы такое понимание пра-
ва неоднократно уточнялось, но когда известный 
правовед М. И. Байтин в монографии 2001 года 
«Сущность права (Современное нормативное 
правопонимание на грани двух веков)» дал свое 
определение, то можно заметить, что терминоло-
гия остается, по сути, неизменной: «...право – это 
система общеобязательных, формально-опреде-
ленных норм, которые выражают государствен-
ную волю общества, ее общечеловеческий и клас-
совый характер; издаются или санкционируются 
государством и охраняются от нарушений возмож-
ностью государственного принуждения; являются 
властно-официальным регулятором обществен-
ных отношений» [2, с. 86].

Также можно привести в качестве примера уз-
конормативного правопонимания подход к пра-
ву современного теоретика права Д. Е. Петрова, 
ученика профессора М. И. Байтина: «...норматив-
но-материалистическое, или, что одно и то же, 
современное нормативное правопонимание, по 
возможности учитывая все ценное из других на-
правлений учения о праве, в том числе из есте-
ственно-правовой, нормативистской, социологи-
ческой, марксистской и других теорий, исходит из 
понимания права как системы общеобязательных, 
формально-определенных норм, которые выра-
жают государственную волю общества, ее обще-

человеческий и классовый характер; издаются или 
санкционируются государством и охраняются от 
нарушений возможностью государственного при-
нуждения; являются властно-официальным регу-
лятором общественных отношений» [3, с. 42].

По нашему мнению, в лице отечественного 
«узкого нормативизма» мы имеем дело с особой 
парадигмой правовой теории. Понятие «парадиг-
ма» впервые сформулировано в книге «Структура 
научных революций» Томаса Куна, где указано, 
что парадигмально организованная наука всегда 
основана на какой-либо общей идее, как и единое 
исследовательское сообщество, внутри которого 
эта идея признается и высоко ценится. «Ученые, 
научная деятельность которых строится на основе 
одинаковых парадигм, опираются на одни и те же 
стандарты научной практики. Эта общность уста-
новок и видимая согласованность, которую они 
обеспечивают, представляют собой предпосылки 
для нормальной науки, то есть для генезиса и пре-
емственности в традиции того или иного направ-
ления исследования» [4, с. 35]. Кун указывал, что 
парадигмальность знания принимается без доказа-
тельств, так как основные положения уже долж-
ны присутствовать в учебной литературе. Следует 
уточнить, что парадигму мы рассматриваем более 
широко, чем тип правопонимания, хотя некоторые 
отечественные правоведы ставят знак равенства 
между этими категориями [5, с. 35]. Такое понима-
ние парадигмы разделял, в частности, 

Г. В. Мальцев: «…термин “парадигмы” мы бе-
рем в распространительном науковедческом смыс-
ле – это общепринятые в определенном месте и 
времени образцы постановки и модели решения 
научных проблем, своего рода теоретические и ме-
тодологические координаты науки. Они меняются 
реже, чем основная масса научных идей, конструк-
ций и теорий, представляют устойчивые рамки раз-
вития науки на протяжении столетий и целых эпох» 
[6, с. 44]. В данном случае мы находим подтверж-
дение тому, что понимание права как системы норм 
закреплено в абсолютном большинстве отечествен-
ных учебных пособий, начиная с известного учеб-
ника С. А. Голунского и М. С. Строговича, вышед-
шего в 1940 году, и по настоящее время.

Актуальность анализа нормативистской тради-
ции имеет сугубо методологическое измерение, 
которое не стоит сбрасывать со счетов, особенно 
сейчас, в эпоху увлечений новомодными фило-
софскими веяниями, приходящими к нам, как это 
обычно бывает, с Запада. Участники многих со-
временных отечественных дискуссий отождест-
вляют нормативизм и юридический позитивизм. 
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По нашему мнению, ставить знак равенства между 
правом как системой норм и позитивистской ме-
тодологией означает содержательно обеднять обе 
стороны этого «тождества». Как известно, позити-
визм выступает за признание единственной объек-
тивной реальностью (в смысле социальных наук) 
элементарных общественных фактов и отношений 
между ними. Идеям (универсалиям) в этой теории 
отказано в самостоятельном существовании, са-
мое большее, что они могут, – быть обнаруженны-
ми в эмпирических фактах. Таким образом, норма-
тивизм М. И. Байтина не может отождествляться с 
юридическим позитивизмом.

Позитивизм не использует системный метод по 
отношению к сложным объектам, в то время как 
на базе нормативизма сформировалось понима-
ние правопорядка как системы элементов, которая 
своими свойствами превосходит составляющие ее 
части. Но следует помнить, что «определенная ме-
тодологическая связь между «узким» пониманием 
права и юридическим позитивизмом есть, она вы-
ражается как в сходных принципах упорядочения 
(классифицирования) собранного материала при 
построении концепций, так и в сознательном за-
нижении попыток критики закона с позиции вне-
системных (ненормативных) правовых критериев, 
таких как формальное равенство, свобода и пр.» 
[7, с. 385].

Безусловно, размежевание между так называ-
емым «широким» и нормативным пониманием 
права в отечественной юриспруденции носит цен-
ностный характер, о чем свидетельстуют аргумен-
ты дискуссии. В споре оппоненты указывают на 
социальный ущерб и иные, выходящие за пределы 
науки, доводы. Так, М. И. Байтин характеризует 
своих противников следующим образом: «…за 
прошедшую четверть века сторонникам широкого 
правопонимания так и не удалось совершить «пе-
реворот» в теории государства и права и юриди-
ческой науке в целом, ущерб развитию той и дру-
гой путем вольного или невольного запутывания и 
размывания их основ причинен немалый. Не ме-
нее очевидно негативное влияние противопостав-
ления естественного права, свободы, справедливо-
сти позитивному праву, жесткого различения права 
и закона и так далее на практическое обеспечение 
законности и правопорядка. Подобные концепции, 
опираясь на которые можно оправдывать противо-
законные действия, объявив закон «неправовым», 
не помогают преодолению существующих в стра-
не правового нигилизма и беспредела, способны 
только дестабилизировать обстановку» [2, с. 5].

Следует согласиться с позицией В. В. Денисен-
ко, что отечественная юриспруденция в настоящее 
время парадигмально не организована, одновре-
менно сосуществуют различные парадигмальные 
концепции с различными методологическими ос-
нованиями и мировоззренческими установками 
[8, с. 127–133]. Наличие множественности парадигм 
обусловлено структурой современного общества, 
которое связывают с категорией «постмодерн». 
И. Л. Честнов указывает, что «ни одна научная тео-

рия не может претендовать на абсолютную истину 
(таковой, считают многие, просто нет). Каждая те-
ория лишь относительно (приблизительно) описы-
вает объективную реальность, и чем их (теорий) 
больше – тем лучше. Критерий истинности посте-
пенно заменяется критерием инструментальной 
полезности. Поэтому сегодня нет и не предвидится 
консенсуса по поводу картины мира (юридической 
действительности) и методов ее познания. Постмо-
дерн – это отрицание логоцентризма эпохи модер-
на. Последний основан на вере в существование 
целостной структуры, представленной единством 
бинарных оппозиций. Метод деконструкции, про-
поведуемый постмодернистами, прежде всего 
Ж. Деррида, направлен на разрушение этих оппо-
зиций, демонстрацию их условности, изменчиво-
сти, амбивалентности» [9, с. 36–37].

 Современная философская парадигма в праве 
не может, по нашему мнению, в полной мере ис-
пользовать методы материалистической диалекти-
ки Карла Маркса. Как указывал о влиянии марк-
систской методологии на отечественных ученых 
В. М. Cырых, «признание советскими юристами 
обусловленности воли материальными, экономи-
ческими отношениями общества не устраняло 
основных пороков позитивистского правопонима-
ния ни в теории, ни в практической деятельности. 
В первые десятилетия советская власть возводила 
в ранг права явный произвол, грубейшим образом 
нарушала права советских граждан, а правовая на-
ука освящала этот произвол, выдавая его за самые 
что ни есть демократические права и свободы» 
[10, с. 16]. В современной зарубежной философии 
существует мнение, что диалектика должна быть 
заменена системным подходом. Так, Л. Альтюссер 
пишет: «…перевернув идеологию, нельзя полу-
чить науку. Науку можно получить, лишь покинув 
область, в которой идеология полагает, что име-
ет дело с реальным, т. е. покинув ее идеологиче-
скую проблематику (органическую предпосылку 
ее фундаментальных понятий, а вместе с этой си-
стемой – и большинство этих понятий), для того 
чтобы «в другой стихии», в поле новой научной 
проблематики обосновать деятельность новой те-
ории» [11, с. 274].

В связи с этим важно подчеркнуть использова-
ние и перспективность системной методологии в 
нормативистском понимании права. Современное 
нормативное понимание права вполне совмести-
мо с различными вариантами социальных систем. 
Наиболее известной в этом отншении является 
концепция нормативных систем аргентинского 
ученого с русскими корнями Е. В. Булыгина, ко-
торый вводит понятие «системная действитель-
ность» [12, с. 274]. Действительность – это кате-
гория, характеризующая нормы обычного права, 
а системная действительность – характеристика 
нормы, установленной компетентным органом. 
Булыгин указывает, что существуют нормы уста-
новленного права и обычного права, при этом «их 
существование означает совершенно различные 
вещи» [12, с. 220]. Современный нормативный 
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подход не ставит знак равенства между учением 
Маркса и пониманием сущности права. М. И. Бай-
тин отмечал, что, несмотря на то что марксистская 
теория «оказала влияние на развитие материали-
стического понимания права», отношение к ней 
как к «непогрешимой» привело к отрицательным 
последствиям. Байтин делает вывод: «…в конце 
ХХ века при переходе в III тысячелетие марксист-
ский подход к праву, исключающий саму возмож-
ность возведения в закон, наряду с волей господ-
ствующего класса, также и проявлений воли других 
классов и слоев общества и, стало быть, отрицаю-
щий сочетание в праве классового с общечеловече-
ским, акцентирующий внимание преимущественно 
на принудительной стороне права, становился все 
более односторонним, расходился с практикой, 
упрощал и обеднял представление о праве. Таким 
образом, сама жизнь, реальные исторические со-
бытия обнаружили несоответствие ряда принци-
пиальных  положений марксизма о праве действи-
тельности и неприемлемость отношения к ним как 
к непререкаемой догме» [2, с. 37–38].

Рассматривая сложившийся в отечественной 
науке нормативный подход к праву, следует оце-
нить и изучить идеологический фон советской 
теории государства и права. Несмотря на то что 
в любой области систематизированного челове-
ческого знания присутствует аксиоматический 
(априорный) элемент, принимаемый как само 
собой разумеющийся, социальные науки анга-
жированы внешними обстоятельствами гораздо 
сильнее, чем естественные. Представляется, что 
такие эпитеты, как «марксистская», «диалектико-
материалистическая», «социалистическая» и иные 
подобные, мало что дают для понимания того, 
какой была идеология, руководящая советскими 
исследователями. В разное время сама она себя 
определяла различно, ссылаясь и на тот социаль-
ный мегапроект, которому служила (коммунизм), 
и на метод отыскания общественно-исторической 
истины (диалектика), и на философскую онтоло-
гию (материализм). Но то, что она, эта идеология, 
несомненно, руководила учеными, предлагая им 
некие основы мышления, – это ли не повод для 
более глубокого понимания скрытых механизмов 
власти, придающих импульс одним теориям и ней-
трализующих другие? Положительный ответ на 
этот вопрос очевиден.

Почему понимание права с позиций отечествен-
ного нормативизма М. И. Байтина можно считать 
определенным научным достижением? Ответ очень 
прост: такое понимание, с одной стороны, отличает-
ся гибкостью (что позволяет ему быть приложимым 
к различным с точки зрения политической конъюн-
ктуры ситуациям) и вместе с тем формальностью 
(изменения содержания права могут быть отраже-
ны с помощью определения права, но не влекут за 
собой деформации этого определения). С другой 
стороны, указанное узконормативное определение 
права удачно фиксировало определенные свойства 
реальности, так как «социальные понятия не толь-
ко формируются на основе общественной практи-

ки, но и включают в себя ее результаты, поскольку 
они выражают существенные, закономерные связи 
между людьми, складывающиеся и функционирую-
щие в ходе практической деятельности» [13, с. 296].

Наконец, эта формулировка интересна тем, что 
она как очерчивает целое (пределы правовой си-
стемы), так и выделяет первичную клеточку этой 
системы (норму, т. е. единичное суждение с деон-
тологическим содержанием, конкретное прави-
ло). Иными словами, анализируемое определение 
права представляет собой универсальную госу-
дарственно-правовую закономерность, из которой 
исходят разработчики более конкретных вопросов 
правовой теории [14, с. 136]. Здесь подразумева-
ется, что даже признание фундаментальной недо-
статочности нормативизма как объяснительной 
модели все равно опирается на него, отталкива-
ется от него в поиске норм более высокой значи-
мости (например, моральный критерий, когда его 
использует суд при вынесении решения, представ-
ляет собой метанорму, приостанавливающую дей-
ствие юридической нормы, которая должна быть 
применена, если проигнорировать нравственный 
аспект того или иного дела).

Таким образом, нормативизм М. И. Байтина 
подходит для самых различных доктринальных 
целей, и в этом смысле нельзя считать научный 
потенциал современного нормативного подхода к 
праву исчерпанным.
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Аннотация: Российскими владениями в Северной Америке признавались Аляска, архипелаг Александра, 
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Под юридической ответственностью боль-
шинство современных авторов понимает систему 
мер государственного (публично-правового) при-

нуждения как реакцию на совершенное правона-
рушение (в т. ч. преступление) или отождествляет 
ее с наказанием и иными негативными послед-
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ствиями совершенного деликта. Другие авторы 
рассматривают данное понятие в пределах суще-
ствующих правовых категорий и характеризуют 
его как охранительное правовое отношение либо 
как последовательную реализацию санкций пра-
вовых норм.

Юридическая ответственность – правовой ин-
ститут, посредством которого государство в лице 
своих органов осуществляет особое управление 
обществом через правовую регламентацию дей-
ствий субъектов права в регулятивных правоотно-
шениях по надлежащему исполнению ими своих 
обязанностей и через последующее применение 
мер принуждения к нарушителям этой правовой 
регламентации.

Категория ответственности, как известно, воз-
никла давно и изначально была связана с нару-
шением норм устоявшихся обычаев, обрядов, но 
отнюдь не с нарушением юридических предписа-
ний. Сократ, например, считал ответственностью 
внутренние качества человека, а также внешнее 
наложение воли общества на индивидуальную 
волю человека.

Теоретическим вопросам юридической ответ-
ственности в Российской империи со стороны уче-
ных уделялось значительное, но не вполне систем-
ное внимание. Такие авторы как А. С. Алексеев, 
С. А. Котляревский, Н. М. Коркунов, Ф. Ф. Ко-
кошкин? предпринимали попытки рассматривать 
вопросы юридической ответственности в своих 
теоретических изысканиях. В свое время М. М. Спе-
ранский указывал на необходимость установления 
юридической ответственности министров и иных 
подобных должностных лиц [6]. С. А. Котлярев-
ский, в свою очередь, отождествлял юридическую 
ответственность с политической ответственно-
стью представителей органов исполнительной 
власти перед народными представителями [1].

Российскими владениями в Северной Амери-
ке (т. н. «Русской Америкой») считались Аляска, 
Алеутские острова, архипелаг Александра, посе-
ления на Тихоокеанском побережье современных 
США (крепость Росс, Елизаветинская крепость) 
[2]. С 1799 года вплоть до продажи в 1867 году 
этих территорий США управление данными коло-
ниями осуществляла особая Российско-Американ-
ская компания.

Правительство Российской империи предписы-
вало устанавливать мирные отношения с тузем-
цами Северной Америки, что являлось отличи-
тельной особенностью в сравнении с контактами 
с коренным сибирским населением, поскольку 
освоение Сибири в основном шло путем приме-
нения силы, принуждения и прямого произвола. 
На то были свои причины, а именно отсутствие 
в этих местностях до поры до времени сильного 
централизованного аппарата управления, а также 
обогащение государственной казны от «морских 
вояжей». В связи с этим первые нормативно уста-
новленные меры юридической ответственности в 
отношении правонарушителей-туземцев Север-

ной Америки стали применяться лишь в конце 
XVIII века при условии стабильного пушного про-
мысла [4].

Непосредственная цель любой меры применя-
емой юридической ответственности заключалась 
в наказании правонарушителей. Так, за соверше-
ние кражи работных людей, работавших «из по-
лупая», и компанейщиков лишали их доли в соот-
ветствующем промысле; «промышленные люди», 
работавшие за плату, подвергались штрафу. При 
этом лица, знавшие о совершаемом (совершен-
ном) преступлении, но не сообщившие о нем сво-
евременно «передовщику», также наказывались 
штрафом.

Телесные наказания были установленной санк-
цией за совершение таких преступлений, как при-
чинение вреда здоровью и нарушение порядка 
(«затевание ссор, драк и прочих непорядков»). 
Промышленники, заподозренные в организации 
заговора с целью смещения «передовщика» («кто 
в том вояже будет чинить по своим упорством или 
паче грубым скопом и заговором, и хотя бы и один, 
каже помешательства для смены передовщика»), 
лишались своей доли в добытом. Конкретный раз-
мер штрафа и тяжесть телесного наказания в этих 
случаях определялись «передовщиком» («по ко-
мандирскому разумению»).

«За ненахождением судебных мест» Главному 
правителю Североамериканских колоний была 
предоставлена власть по уголовным делам и по 
совершенным проступкам. Он мог передавать 
уголовные дела в Совет колониального управле-
ния или в «особо учрежденную им Комиссию» 
для разбирательств по конкретным делам, чтобы 
в дальнейшем передавать эти дела и преступников 
«к ближайшему начальству» Российского госу-
дарства. По совершенным проступкам он мог сам 
определить меру наказания либо передать дело 
в Особую комиссию. Решения Особой комиссии 
по учреждению Главного правителя приводились 
в исполнение на месте, после чего уведомлялось 
Главное правление. Например, за такие проступ-
ки, как пьянство, драка, Главный правитель опре-
делял меру наказания на основании полицейского 
устава, его статус приравнивался к гражданскому 
губернатору.

На территории Русской Америки не было рос-
сийских регулярных административной и судебной 
систем. Лиц, совершивших преступления, отправ-
ляли на Камчатку, поскольку в Северной Америке 
не существовало суда, перед которым они могли 
бы предстать. Камчатская и Охотская канцелярии 
являлись в этом случае органами следствия. Также 
в случае нахождения правительственной экспеди-
ции поблизости от Североамериканских колоний 
жалобы на совершенные проступки рассматривал 
командир экспедиции; материалы следствия для 
вынесения приговора далее направлялись в Кам-
чатскую канцелярию.

Таким образом, Русская Америка в свое время 
являлась частью Российской империи и в связи 
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с отдаленностью от материковой России имела 
значительную внутреннюю специфику управле-
ния и публичного принуждения, которая отра-
зилась на особенностях реализации юридической 
ответственности коренных жителей Североаме-
риканских колоний [7]. В 1867 году колонии по 
Соглашению были проданы США, и Российское 
государство утратило свои «золотоносные» терри-
тории.
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Источником государственной власти в нашей 
стране является ее многонациональный народ, ко-
торый осуществляет такую власть как непосред-

ственно, в том числе посредством выборов, так 
и через органы власти различных уровней. Как 
справедливо отмечает В. В. Полянский [1], пер-
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спективной задачей юриспруденции является вы-
работка оптимальных моделей институционализа-
ции и контроля населением публичной власти.

На основании этого к числу одного из самых 
важных и значимых политических прав граждан 
нашего государства следует относить закреплен-
ное в статье 32 Конституции Российской Феде-
рации [2] право избирать и быть избранным в ор-
ганы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Условия и порядок реализации 
данного права детально урегулированы в законо-
дательстве Российской Федерации, законодатель-
стве ее субъектов и правовых актах муниципаль-
ных образований.

Вместе с тем другим значимым правом челове-
ка и гражданина в Российской Федерации является 
право свободно передвигаться по стране и выби-
рать место пребывания и жительства. В соответ-
ствии со статьей 2 Закона Российской Федерации 
от 25.06.1993 № 5242-1 [3] под местом жительства 
следует понимать жилой дом, квартиру, другое 
жилое помещение, в которых лицо зарегистриро-
вано соответствующим образом.

В свою очередь, под место пребывания под-
падают гостиницы, лечебные учреждения, другие 
места и жилые помещения, не являющиеся местом 
жительства человека, в которых он живет лишь 
временно.

Вместе с тем существующее в настоящий мо-
мент законодательство в сфере избирательного 
процесса требует у граждан наличия регистрации 
и по месту их пребывания.

Для полноценной реализации гражданином 
как своего активного избирательного права, так 
и права на свободное передвижение существуют 
институты избирательного права, позволяющие 
отдавать свой голос вне избирательных участков в 
соответствии со своей регистрацией по месту жи-
тельства или пребывания либо на своем участке 
до дня голосования в связи с отъездом, например, 
в отпуск. К их числу следует отнести институт от-
крепительных удостоверений, институт досроч-
ного голосования, а также недавно введенный ин-
ститут так называемого «мобильного избирателя» 
(включение в список избирателей по месту нахож-
дения).

Первые два института перечислены в Феде-
ральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав…» [4], однако 
в настоящее время их использование на практике 
сведено к минимуму. Открепительным удостове-
рением в настоящий момент можно воспользо-
ваться лишь в случае проведения референдума в 
соответствии с Федеральным конституционным 
законом от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» [5]. Из других норматив-
ных правовых актов, регулирующих разного рода 
выборы на федеральном уровне, нормы о данном 
институте были исключены в 2017 году. Сделано 
это было во многом по причине того, что сами 
бланки открепительных удостоверений являются 
документами строгой отчетности, снабжены мно-

гими уровнями защиты, такими как водяные зна-
ки, особые шрифты и т. п., что делает непосред-
ственно сам документ довольно дорогостоящим 
[6]. Также использование открепительных удосто-
верений открывало возможности для разного рода 
злоупотреблений [7], связанных с организованным 
голосованием избирателей с использованием от-
крепительных удостоверений. Кроме того, с помо-
щью открепительных удостоверений имелась воз-
можность искусственно влиять на процент явки 
избирателей, поскольку избиратели, получившие 
открепительные удостоверения на своем участке, 
в дальнейшем не учитываются в итогах голосова-
ния, а на другом участке могут и не проголосовать, 
поскольку они не обязаны это делать.

Вместе с тем, в соответствии с положениями 
избирательного законодательства, а также с пози-
цией В. Э. Волкова [8], важным остается точная 
идентификация избирателей.

Что касается досрочного голосования, то дан-
ный институт до сих пор продолжает сохранять-
ся в нормативных правовых актах, посвящен-
ных выборам, например в Федеральном законе 
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» [9], хотя, по мнению 
Э. И. Девицкого, максимально широкое исполь-
зование данного института и пришлось на начало 
1990-х годов [10]. Благодаря институту досроч-
ного голосования избиратели получают возмож-
ность при наличии уважительной причины [11] 
(отпуск, командировка, трудовая или учебная дея-
тельность) проголосовать заранее [12]. При этом в 
соответствии со статьей 70 указанного Федераль-
ного закона избиркомы уровня субъекта РФ имеют 
право разрешить провести досрочное голосование 
на определенных типах избирательных участков, 
то есть в реализации данного института при-
сутствует определенный субъективный элемент. 
В частности, в Самарской области было приня-
то решение не использовать данный институт. 
По мнению должностных лиц Избирательной ко-
миссии Самарской области, система «мобильный 
избиратель» является более прозрачной по срав-
нению с институтом досрочного голосования. Так, 
на выборах Президента Российской Федерации 
в Самарской области был зафиксирован только 
1 факт нарушения работы этой системы [13]. 

Необходимо отметить, что избирательное за-
конодательство в Российской Федерации в це-
лом постоянно находится в процессе измене-
ния, при этом стараются исправить ошибки и 
устранить недочеты, выявленные в период про-
ведения прошедших избирательных кампаний. 
И с учетом опыта использования институтов от-
крепительных удостоверений и досрочного голо-
сования в систему российского избирательного 
права был внедрен институт так называемого «мо-
бильного избирателя», который, по замыслу зако-
нодателя, должен быть лишен недостатков схожих 
правовых институтов. Суть его заключается в воз-
можности избирателей проголосовать вне избира-
тельного участка по месту своей регистрации, т. е. 
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на участке по месту нахождения. Несмотря на то 
что законодательство в сфере избирательного пра-
ва подвержено постоянным изменениям, в целом 
функционирование института «мобильного изби-
рателя» можно охарактеризовать следующим об-
разом: избиратель сам лично может подать такое 
заявление при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность, с использованием сетевого 
портала «Госуслуги», через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

Такой порядок подачи заявления должен при-
меняться при его подаче не ранее чем за 45 и не 
позднее чем за 3 дня до голосования. В более 
близкий для дня голосования период, а именно 
за 3–1 день до дня голосования, должен приме-
няться другой порядок – избиратель вправе по-
дать соответствующее заявление только лишь на 
избирательном участке, на территории которого 
располагается место его постоянного житель-
ства.

Но так ли хорош новый институт, смог ли он 
полноценно заменить собой и досрочное голосо-
вание, и открепительные удостоверения? Необхо-
димо сравнить результаты выборов Президента 
Российской Федерации с использованием инсти-
тутов досрочного голосования, открепительных 
удостоверений и «мобильного избирателя», то 
есть 2008, 2012 и 2018 годов. Также нужно отра-
зить положительные и отрицательные стороны ис-
пользования института «мобильного избирателя» 
на выборах Президента России 2018 года.

Сделать такое сравнение представляется воз-
можным в связи с тем, что выборы Президента 
Российской Федерации проходят по единому фе-
деральному избирательному округу, в котором у 
избирателя нет ограничений в выборе избиратель-
ного участка для голосования.

Новый институт весьма удобен для избирате-
ля с точки зрения временных затрат. Вместо того 
чтобы идти в соответствующую избирательную 
комиссию за открепительным удостоверением 
в течение большей части доступного времени 
(с 45-го по 3-й день до голосования), избиратель 
может осуществить все необходимые действия с 
помощью портала государственных услуг. Однако 
такой, казалось бы, бесспорный плюс может быть 
перечеркнут техническими сбоями в работе вы-
шеуказанного портала, о чем в своей статье пишет 
Е. И. Назарцев [14]. Впрочем, такая проблема лег-
ко решалась избирательной комиссией, которая 
связывалась с «проблемными» избиркомами и 
просила уточнить, не голосовал ли спорный изби-
ратель по месту жительства и нет ли его в списке 
избирателей, кого надлежит исключить из избира-
тельных списков.

Однако институт «мобильного избирателя» не 
смог полноценно заменить собой процедуру до-
срочного голосования. В частности, в Самарской 
области избиратели столкнулись с проблемой не-
возможности проголосовать в случае отъезда в 
другой регион (в отпуск, командировку и т. п.). 

И если данная проблема на выборах Президента 
РФ как раз могла быть решена с помощью «мо-
бильного избирателя», так как на выборах дей-
ствует единый избирательный округ, то при про-
ведении выборов губернатора Самарской области 
избиратели попросту не могли голосовать за пре-
делами Самарской области. 

Что касается статистики, то на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 2008 года [15] 
из общего числа избирателей, внесенных в спи-
ски избирателей (1 072 22016 человек), 188 421 че-
ловек проголосовал досрочно. Получается, что 
свое право досрочно проголосовать на выборах 
использовали лишь 0,175 % избирателей. В свою 
очередь, выдано было открепительных удосто-
верений на участках и в ТИК 1 954 303, что со-
ставило 1,8 % от общего числа избирателей. При 
этом число проголосовавших по открепительным 
удостоверениям составило 1 319 640 человек, или 
67,5 % от общего числа открепительных удосто-
верений. 

На выборах Президента Российской Феде-
рации 2012 года [16] ситуация сложилась сле-
дующим образом. Общее число избирателей, 
включенных в списки, составило 109 860 331. 
Досрочно проголосовали 239 569, что состави-
ло 0,21 % от числа избирателей. Открепитель-
ных удостоверений ТИК и УИК было выдано 
2 166 913 штук, то есть 1,97 % от числа избирате-
лей, внесенных в списки. Всего по открепитель-
ным удостоверениям проголосовало 1 600 046 че-
ловек. Проанализировав приведенные данные, 
делаем вывод, что с использованием открепи-
тельных удостоверений отдали свой голос только 
73,8 % избирателей, их получивших.

Таким образом, получается, что на выборах 
Президента Российской Федерации 2008 и 2012 го-
дов более четверти избирателей, получивших от-
крепительное удостоверение, не дошли до своих 
избирательных участков, что можно расценивать 
как подтверждение не самой высокой эффектив-
ности и удобства использования вышеуказанной 
формы голосования.

Теперь обратимся к результатам выборов Пре-
зидента Российской Федерации 2018 года [17], 
на которых отсутствовала возможность проголосо-
вать досрочно и воспользоваться открепительным 
удостоверением, но была доступна система «мо-
бильный избиратель». Всего в списки избирате-
лей было внесено 109 008 428 человек. При этом, 
согласно заявлению председателя Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
Эллы Памфиловой [18], механизмом «мобильный 
избиратель» воспользовались 5,7 миллиона чело-
век, что составило 5,23 % от общего числа избира-
телей, внесенных в списки. Официальные данные 
дают следующую расшифровку таких данных: из 
5 700 000 заявлений 3 110 000 было подано через 
избирательные комиссии, 940 000 – через много-
функциональные центры, 1,64 млн – через единый 
портал государственных услуг, а также было пода-
но 270 000 специальных заявлений. 
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Таким образом, на основании представленной 
статистики можно сделать вывод, что избирате-
ли более чем в 2 раза активнее воспользовались 
своим правом проголосовать по месту нахожде-
ния. Следоваиельно, институт «мобильный изби-
ратель», дающий возможность подать заявление 
через МФЦ, через портал государственных услуг, 
оказался предпочтительнее, чем использование от-
крепительных удостоверений. Оценить, насколько 
успешно «мобильный избиратель» заменил собой 
институт досрочного голосования довольно слож-
но, потому что приведенные в качестве примера 
избирательные кампании 2008, 2012 и 2018 годов 
проходили по единому избирательному округу, 
а основная проблема отказа от использования ин-
ститута досрочного голосования ,заключается в 
невозможности проголосовать на выборах, нахо-
дясь вне избирательного округа на выборах уров-
ня субъекта Российской Федерации.

Резюмируя вышесказанное, опыт использова-
ния системы «мобильный избиратель» показал, 
что он с успехом заменил институт открепитель-
ных удостоверений, однако при проведении вы-
боров на региональном уровне лучшим решением 
видится использование института «мобильного 
избирателя» в тандеме с институтом досрочного 
голосования, что помогло бы максимально воз-
можно охватить избирателей. 

Впрочем, возможно, эти институты смогут 
быть дополнены институтом голосования с помо-
щью сети Интернет [19; 20].
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Предмет доказывания С. А. Шейфер опреде-
лял тремя уровнями понимания: во-первых, как 
обобщенную модель, обрисованную в ст. 73 УПК 
РФ для определения общих целей доказывания, 
затем второй уровень определялся, исходя из до-
казывания конкретного состава преступления; 
наконец, третий уровень предмета доказывания 
обуславливался путем конкретизации обстоя-

тельств совершенного и расследуемого престу-
пления. На третьем, завершающем уровне пред-
мет доказывания приобретал индивидуальные, 
неповторимые черты, становясь для следова-
теля программой исследования обстоятельств 
конкретного дела, которое охватывало не толь-
ко главный, но и доказательственные факты 
[1, с. 81]. 
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Соответственно, предмет доказывания как 
наиболее обобщенная модель процесса и цели 
доказывания по конкретном уголовному делу в 
практической плоскости направлен как на поиск 
обстоятельств преступления, так и одновременно 
на доказывание обвинения преступника в совер-
шенном преступлении. Отсюда элементы предме-
та доказывания играют главную роль для формиро-
вания обвинения в отношении лиц, совершивших 
преступление. Тем самым из определенной сово-
купности элементов предмета доказывания в про-
цессе предварительного расследования строится 
основной процессуальный акт уголовного дела 
как постановление о привлечении лица в качестве 
обвиняемого. Названный документ составляется, 
согласно ч. 1 ст. 171 УПК РФ, при наличии доста-
точных доказательств, дающих основания для об-
винения лица в совершении преступления, в связи 
с чем лицо привлекается в качестве обвиняемого. 
М. С. Строгович определял, что сущность привле-
чения в качестве обвиняемого заключается в том, 
что, если по делу собраны доказательства того, что 
преступление совершено определенным лицом, на 
основании этих доказательств оно привлекается в 
качестве обвиняемого [2, с. 80]. 

Вместе с тем, как показывает правопримени-
тельная практика, данный процессуальный акт 
как постановление о привлечении в качестве об-
виняемого по содержанию бывает весьма различ-
ным. Если постановление выносится в качестве 
первоначального акта в первые два-три дня после 
возбуждения уголовного дела, задержания по-
дозреваемого или после установления лица, со-
вершившего преступление, то оно бывает весьма 
кратким. В содержание такого первоначального 
обвинения следователи включают краткое описа-
ние объективной стороны преступления, умысел и 
участие лица в совершении данного преступления 
и описание вреда, который был причинен в резуль-
тате преступного события. Завершается обвине-
ние квалификацией действий обвиняемого лица. 
Разумеется, не все обстоятельства, подлежащие 
доказыванию, в этом случае бывают предельно 
установлены.

Более содержательным является окончатель-
ное обвинение, выносимое практически при за-
вершении предварительного следствия как ре-
зультат полного расследования уголовного дела с 
указанием всех деталей преступления, его участ-
ников, полного описания причиненного вреда и 
иных обстоятельств преступления. Данное по-
становление может быть вынесено и без вариан-
та первоначального обвинения, если в течение 
предварительного следствия подозреваемому (или 
свидетелю) не было предъявлено обвинения. Но, 
разумеется, окончательная форма постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого по своей 
обоснованности и доказанности является более 
значительным процессуальным решением с пози-
ций наличия необходимых доказательств обвине-
ния. Как пишет Л. М. Карнеева, совокупность до-
казательств, указывающих на наличие признаков 

состава преступления в действиях, совершенных 
конкретным лицом, является необходимым осно-
ванием для решения вопроса о его привлечении 
в качестве обвиняемого, и на установлении этих 
признаков должно быть сосредоточено внимание 
следователя [3, с. 6].

В то же время элементы содержания и объем 
постановления о привлечении лица в качестве об-
виняемого определяются полным предметом до-
казывания или обстоятельствами, подлежащими 
доказыванию, которые в первую очередь должны 
соответствовать уголовному закону, а следователь-
но, содержать все элементы состава преступления. 
Как писал М. С. Строгович, элементами предме-
та доказывания являются не просто юридические 
признаки состава преступления, указанные в зако-
не, а те фактические обстоятельства, факты, кото-
рые имели место в данном конкретном случае и 
которые соответствуют указанным в законе юри-
дическим признакам, то есть элементам состава 
преступления [4, с. 269]. Состав преступления, 
устанавливаемый в качестве главного обстоя-
тельства предмета доказывания, обычно именуют 
главным фактом.

Взаимосвязь предмета доказывания и самого 
обвинения четко исходит из УПК РФ, где в п. 4 ч. 2 
ст. 171 указывается, что в числе других составля-
ющих в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого должны быть указаны описание пре-
ступления с указанием времени, места его совер-
шения, а также иных обстоятельств, подлежащих 
доказыванию в соответствии с пунктами 1–4 части 
первой статьи 73 Кодекса. При этом пункты 1–4 
ч. 1 ст.  73 УПК указывают на следующие обстоя-
тельства, требующие доказывания:

1) событие преступления (время, место, способ 
и другие обстоятельства совершения преступле-
ния);

2) виновность лица в совершении преступле-
ния, форму его вины и мотивы;

3) обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого;

4) характер и размер вреда, причиненного пре-
ступлением.

О связи предмета доказывания и выдвинутого 
обвинения в отношении лица, совершившего пре-
ступление, пишет В. А. Лазарева, определяя, что 
предмет доказывания по уголовному делу – это 
совокупность имеющих значение для правильно-
го разрешения уголовного дела юридически зна-
чимых обстоятельств, которые должны быть до-
казаны или опровергнуты в целях обоснования 
выдвинутого в отношении определенного лица 
обвинения [5, с. 137]. 

Исходя из положений ст. 171 УПК, как видим, 
закон не обязывает органы следствия приводить 
все обстоятельства, подлежащие доказыванию, 
в то же время указывая, что следует приводить 
как минимум обстоятельства, перечисленные в 
пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК. Об этом же пишет 
И. Б. Лапин, подчеркивая, что закон не требует, 
чтобы к моменту привлечения лица в качестве 
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обвиняемого были установлены все перечислен-
ные обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ 
[6, с. 80]. В свою очередь, П. М. Давыдов конкре-
тизирует комплекс обстоятельств, необходимых 
для привлечения лица в  качестве обвиняемого, ко-
торый «должен дать ответы на  следующие вопро-
сы: кто обвиняется в совершенном преступлении, 
имело ли место событие преступления, в совер-
шении которого обвиняется  данное лицо, место 
время, способ и другие обстоятельства, характе-
ризующие событие и соответствующие признаки  
данного преступления, содержит ли деяние состав 
преступления и каким законом оно предусмотре-
но, совершил ли это деяние обвиняемый, какова 
форма его  виновности, имеются ли смягчающие 
и отягчающие его виновность обстоятельства и, 
в частности, обстоятельства для  признания лица 
особо опасным рецидивистом» [7, с. 204].

Тем самым законодатель, указывая названные 
обстоятельства, предусмотренные пп. 1–4 ч. 1 
ст. 73 УПК, для их включения в содержание поста-
новления о привлечении в качестве обвиняемого, 
дал их в качестве минимального перечня обстоя-
тельств, который может быть расширен, исходя 
из обстоятельств расследуемого преступления и 
личности преступника. В то же время нельзя не 
отметить системность обстоятельств предмета до-
казывания и наличие множества взаимосвязанных 
доказательств, на которых базируется решение о 
привлечении в качестве обвиняемого [8, с. 18]. 
Но в этой связи следует отметить и обратное: если 
следователь, наряду с доказанной информацией, 
имеет информацию также о фактах преступной 
деятельности, не в полной мере подтвержденных 
доказательствами, она не может быть включена в 
постановление о привлечении в качестве обвиня-
емого [9, с. 57].

В данном аспекте из соотношения обстоятельств 
подлежащих доказыванию и обстоятельств, кото-
рые необходимо включать в постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого следует обратить 
внимание на следующие моменты.

Описание таких элементов предмета доказыва-
ния, как событие преступления, вместе с виновно-
стью лица, совершившего преступление, должно 
охватывать все конкретные обстоятельства объ-
ективной стороны преступления (место, время, 
способ, квалифицирующие обстоятельства) и его 
субъективной стороны (умысел, мотив, цель) и их 
взаимосвязи. Как указывается в научной литерату-
ре, событие преступления необходимо рассматри-
вать как сложное понятие, состоящее, в свою оче-
редь, из ряда элементов, перечень которых дается 
законом. Причем надо иметь в виду, что перечень 
этот не является исчерпывающим [10, с. 167]. Тем 
самым как от наполненности материалов уголов-
ного дела, так и от навыков следователя зависит, 
насколько он способен точно отразить все обсто-
ятельства преступления и виновность в совер-
шении преступления конкретного лица, которые 
доказаны в процессе предварительного расследо-
вания. 

Также в постановление о привлечении в каче-
стве обвиняемого включается такой элемент пред-
мета доказывания, как характер и размер вреда, 
причиненного преступлением. В данном случае 
следует говорить обо всех трех видах вреда: фи-
зического, имущественного и морального. Кроме 
этого, нужно учитывать и предусмотренный ст. 42 
УПК РФ причиненный преступлением вред юри-
дическому лицу в виде деловой репутации. Несо-
мненно, четко должна быть обозначена причинная 
связь между действиями виновных лиц и причи-
ненным вредом, что проходит четкой логической 
связью описания обстоятельств преступления на 
всем протяжении постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого. 

Если с такими описываемыми элементами 
предмета доказывания, как событие преступления, 
виновность лица и причиненный преступлением 
вред, особых спорных моментов не возникает, то 
обстоятельства, характеризующие личность об-
виняемого, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК 
РФ, требуют более ясного понимания. Дело в том, 
что «обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого» конкурируют с предусмотренными 
п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК обстоятельствами, смягчающи-
ми и отягчающими наказание, которые не включе-
ны в перечень обстоятельств, которые необходимо 
описывать в постановлении о привлечении в каче-
стве обвиняемого, согласно ч. 2 ст. 171 УПК РФ. 
Вместе с тем если обстоятельства, смягчающие на-
казание, могут быть использованы как стороной за-
щиты, так и стороной обвинения без ограничений и 
в любой момент досудебного и судебного производ-
ства, то отягчающие обстоятельства при ухудшении 
положения обвиняемого являются, на наш взгляд, 
недопустимыми вне процессуального обвинения. 
В частности, ст. 252 УПК указывает, что изменение 
обвинения в судебном разбирательстве допускает-
ся, если этим не ухудшается положение подсудимо-
го и не нарушается его право на защиту.

При рассмотрении отягчающих обстоятельств, 
предусмотренных ст. 63 УК РФ, видно, что мно-
гие из них характеризуют событие преступления 
и личность виновного лица, которые должны быть 
включены в постановление о привлечении лица 
в качестве обвиняемого. К таким отягчающим 
обстоятельствам можно отнести рецидив престу-
плений; наступление тяжких последствий в ре-
зультате совершения преступления; совершение 
преступления в составе группы лиц; особо актив-
ная роль в совершении преступления; привлечение 
к совершению преступления лиц, которые страда-
ют тяжелыми психическими расстройствами либо 
находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 
достигших возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность; совершение преступления 
по мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной группы; 
совершение преступления из мести за правомер-
ные действия других лиц, а также с целью скрыть 
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другое преступление или облегчить его соверше-
ние; совершение преступления в отношении лица 
или его близких в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга и т. д. Это, соответственно, 
требует включения установленных отягчающих 
обстоятельств в содержание постановления о при-
влечении в качестве обвиняемого как для описания 
события преступления либо виновности лица, так 
и в обстоятельства, характеризующие личность 
виновного, то есть того, что находится в едином 
понимании содержания постановления о привле-
чении в качестве обвиняемого и предмета доказы-
вания, предусмотренного ст. 73 и 171 УПК РФ. 

Таким образом, содержание постановления о 
привлечении лица в качестве обвиняемого долж-
но содержать больше обстоятельств, которые под-
лежат доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК 
РФ. Особенно это касается отягчающих обстоя-
тельств, которые в большинстве своем информа-
тивно включаются в текст обвинения, поскольку 
в дальнейшем могут рассматриваться при произ-
водстве по уголовному делу только в случае вме-
нения их обвиняемому. В целом же соответствие 
наличия обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию, в постановлении о привлечении лица в каче-
стве обвиняемого создает больше гарантий и для 
соблюдения прав на защиту, и для окончательного 
объективного разрешения уголовного дела. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей обжалования в апелляционном порядке решений 
судов с участием присяжных заседателей. Суд с участием присяжных заседателей – это особая форма 
судопроизводства, которая предполагает наличие повышенных гарантий соблюдения прав граждан, а также 
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и апелляционного порядка обжалования его решений вызывает острые дискуссии в науке и на практике. Такой 
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Суд с участием присяжных заседателей являет-
ся особой формой судопроизводства, которая од-
новременно обеспечивает реализацию конститу-
ционного права граждан на участие в отправлении 
правосудия, повышенные гарантии вынесения 
справедливого приговора и нивелирование неко-
торых негативных черт современного российского 
правосудия. 

Суд с участием присяжных заседателей пришел 
в нашу правовую систему из Англии в 1864 году, 
хотя предложения о его введении начали звучать 
еще с начала XIX века [1, с. 30–35]. Современный 
российский законодатель также отдал предпочте-
ние классической модели, которая предполагает 
разделение компетенций между коллегией присяж-
ных заседателей и профессиональным судьей. При-
сяжные заседатели решают вопросы фактического 
характера и отвечают на главный вопрос о виновно-
сти подсудимого, а профессиональный судья реша-
ет юридические вопросы и на основании вердикта 
коллегии постановляет приговор [2, с. 548–550].   

Такое разделение компетенции приводит к 
большому количеству проблем, связанных как с 
юридическим обоснованием приговора, так и воз-
можностью его обжалования.  Приговор в суде с 
участием присяжных заседателей состоит из трех 
частей, однако описательно-мотивировочная часть 
имеет свои особенности. Так, там не находит свое 
отражение мотивировка принятого решения путем 
изложения доказательств, так как считается, что 
вердикт присяжных заседателей и есть его обо-
снование, однако должны быть изложены обстоя-
тельства, описывающие само преступное деяние, 
форму вины, мотивы и последствия совершения 
преступления, что необходимо для установления 
квалификации содеянного [3, с. 105–110]. 

Если учесть, что сами присяжные заседатели 
не мотивируют свой вердикт, то его просто не-
возможно обжаловать по фактическим основани-
ям. Однако данная практика сложилась не во всех 
странах, где функционирует подобная форма судо-
производства. Например, в Испании присяжные 
должны мотивировать свой вердикт. Причем одни 
коллегии делают это подробно, а другие лишь 
ограничиваются указанием на источник своего 
убеждения [4, с. 154–160]. 

Введение в 2018 году судов с участием присяж-
ных заседателей в районные суды, а также законо-
мерное расширение их подсудности, безусловно, 
упрочило начала состязательности российского 
уголовного процесса, а также способствовало по-
явлению новых процессуальных гарантий прав 
личности [5, с. 120–125], однако заставило еще раз 
задуматься о порядке обжалования их приговоров. 

Примечательно, что институт апелляции и суд 
присяжных появились в российской правовой си-
стеме одновременно благодаря Уставу уголовного 
судопроизводства 1864 года [6, с. 85–87]. Однако в 
нем указывалось, что приговоры, постановленные 
окружными судами с участием присяжных заседа-
телей, признаются окончательными (ст. 854 УУС), 
что исключало возможность их обжалования в 
апелляционном порядке. Безусловно, сам апелля-
ционный порядок пересмотра приговоров в Рос-

сии не располагает к упрочнению института суда 
с участием присяжных заседателей. До того, как 
в 2010 году была введена новая процедура апел-
ляционного обжалования (фактически она начала 
применяться с 2013 года), практически не было 
возможности в полном объеме осуществить пере-
смотр уголовного дела, рассматриваемого судом 
с участием присяжных заседателей в первой ин-
станции, так как закон оставил лишь формальные 
основания, касающиеся соблюдения действующе-
го уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства [7, с. 2317–2319]. 

Законодатель так же, как и суд с участием при-
сяжных заседателей, продолжает реформировать и 
институт апелляционного пересмотра приговоров, 
не вступивших в законную силу [8, с. 33–36]. Так, 
в 2018 году  был принят Федеральный конститу-
ционный закон № 1-ФКЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон ‘‘О судеб-
ной системе Российской Федерации’’ и отдельные 
федеральные конституционные законы в связи с 
созданием кассационных судов общей юрисдик-
ции и апелляционных судов общей юрисдикции», 
который предусматривает введение не позднее 
1 октября 2019 года 9 отдельных кассационных 
и 5 апелляционных судов общей юрисдикции для 
рассмотрения кассационных и апелляционных жа-
лоб на решения нижестоящих судов в целях более 
независимого положения этих инстанций от общей 
судебной системы Российской Федерации ввиду их 
межрегионального расположения. Насколько успе-
шен будет новый порядок, покажет время, однако 
удаленность данных судов может стать существен-
ным препятствием для присутствия участников 
процесса в зале судебного заседания, что заставляет 
задуматься о большем распространении и обеспе-
чении судов системами видео-конференц-связи. 

Сейчас суд имеет достаточно обширные полно-
мочия, позволяющие ему рассмотреть и новые 
доказательства, если стороны смогут обосновать 
необходимость этого. Так, суды апелляционной 
инстанции могут проверять судебные решения с 
точки зрения фактических и правовых оснований 
с вынесением нового судебного акта; исследовать 
новые доказательства по правилам производства 
в суде первой инстанции с учетом особенностей 
производства в суде апелляционной инстанции; 
проверять производство по делу в полном объеме 
и в отношении всех осужденных по данному делу 
в целях устранения возможных судебных ошибок; 
отменять судебный акт, принятый судом первой 
инстанции, с направлением уголовного дела на но-
вое судебное рассмотрение в тот же суд либо про-
курору при наличии оснований, предусмотренных 
законом (что в большинстве случаев специфично 
для приговоров, вынесенных судом с участием 
присяжных заседателей).

Фактически законодатель создал новую проце-
дуру с благоприятными условиями для повторения 
в полном объеме заседания суда первой инстан-
ции. При такой модели пересмотра не вступивших 
в законную силу приговоров суда невозможно го-
ворить о рациональном использовании временных 
и людских ресурсов, так как, по сути, такой пере-
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смотр нивелирует положительный эффект от уча-
стия граждан в отправлении правосудия.

Однако порядок апелляционного обжалования 
приговоров судов с участием присяжных заседателей 
имеет ряд существенных отличий от общего порядка.

Во-первых, обжалованы могут быть не все ре-
шения, принимаемые таким судом. Пересмотру 
подлежат приговоры судов с участием присяжных 
заседателей; постановления председательству-
ющего в суде присяжных о прекращении уголов-
ного дела на предварительном слушании и в ходе 
судебного разбирательства; постановления пред-
седательствующего о возвращении дела прокурору 
для устранения препятствий слушания дела в суде в 
порядке ст. 237 УПК РФ; иные постановления, при-
нятые по результатам предварительного слушания 
и др. При этом решение суда о роспуске коллегии 
присяжных заседателей и направлении уголовного 
дела на новое рассмотрение иным составом суда со 
стадии предварительного слушания при несогла-
сии председательствующего с обвинительным вер-
диктом присяжных не подлежит обжалованию, так 
как лишь председательствующему предоставлено 
право на роспуск коллегии, только он правомочен 
решать вопросы, указанные в ч. 4, 5 ст. 348 УПК 
[9, с. 126–130]. Кроме того, в данной ситуации но-
вое судебное разбирательство в полном объеме бу-
дет способствовать соблюдению прав и законных 
интересов участников уголовного процесса. 

Во-вторых, сужен круг оснований для обжало-
вания. Так, согласно ст. 389.27 УПК РФ, основани-
ями для отмены или изменения итоговых решений 
судов с участием присяжных заседателей являются 
следующие 

1. Существенное нарушение уголовно-про-
цессуального закона имеет специфическое прояв-
ление в суде с участием присяжных заседателей. 
Сюда относятся вынесение вердикта незаконным 
составом коллегии присяжных заседателей, на-
рушение тайны совещания коллегии присяжных 
заседателей при вынесении вердикта, нарушение 
председательствующим процедуры судопроизвод-
ства (необъективность председательствующего, 
исключение допустимых доказательств и исполь-
зование недопустимых, нарушение порядка заме-
ны комплектного присяжного на запасного и т. д.), 
незаконное воздействие на присяжных и иные на-
рушения, которые существенно могли повлиять на 
содержание данных присяжными заседателями от-
ветов при вынесении вердикта. Однако последнее 
оценить сложно, так как присяжные заседатели со-
вещаются тайно, поэтому довольно проблематич-
но определить степень влияния происходящего в 
зале судебного заседания на вердикт коллегии.

Существенную проблему в контексте данного 
основания представляют собой участники процес-
са, которые зачастую систематически нарушают 
порядок в ходе судебного заседания. Так, защитник 
Типикина систематически нарушал  требования 
норм уголовно-процессуального законодатель-
ства (комментировал оглашенные процессуальные 
документы, опорочивал доказательства, не при-
знанные судом недопустимыми, и т. д.). Предсе-
дательствующий неоднократно делала защитнику 

замечания, однако в напутственном слове не на-
помнила присяжным заседателям о нарушениях. 
Впоследствии оправдательный приговор был при-
знан незаконным и отменен [10, с. 235].

Безусловно, председательствующему необхо-
димо следить за соблюдением прав участников 
судебного разбирательства и порядка в зале судеб-
ного заседания [11, с. 21–23], поэтому он должен 
уметь предупреждать подобные действия сторон 
и немедленно предпринимать меры по их пресе-
чению, так как, согласно апелляционному опреде-
лению Верховного Суда РФ от 21 января 2014 г. 
№ 56-АПУ13-46СП по одному из дел, «систематич-
ность нарушений, допущенных стороной защиты, 
и продолжение нарушений после разъяснений и за-
мечаний суда свидетельствуют о том, что присяж-
ные заседатели не были ограждены от незаконного 
воздействия со стороны защиты, что повлияло на 
существо их ответов при вынесении вердикта». 
Таким образом, суд, пересматривающий дело, бу-
дет учитывать множество факторов: частоту воз-
действия, эмоциональную составляющую, своев-
ременность реагирования председательствующего 
[12, с. 556–560]. 

В связи с этим показателен еще один пример 
из судебной практики. В ходе рассмотрения уго-
ловного дела по обвинению лиц в совершении 
преступлений посредством создания устойчивой 
вооруженной группы представители сторон не-
однократно нарушали требования закона о надле-
жащем поведении. Например, сторона обвинения 
задавала наводящие вопросы свидетелям; адвокаты 
порочили доброе имя свидетелей и допускали вы-
сказывания обвинительного характера в их адрес; 
в ходе прений сторон защита сообщала присяжным 
заседателям, что доказательства, представленные 
стороной обвинения, получены незаконно, посред-
ством подтасовки и фальсификации. Несмотря на 
то что председательствующий неоднократно делал 
замечания сторонам, суд апелляционной инстан-
ции пришел к выводу, что допущенные нарушения 
ввиду своей систематичности повлияли на содер-
жание данных присяжными заседателями ответов 
[13]. Этот пример ярко иллюстрирует важность со-
блюдения порядка судебного заседания, особенно в 
суде с участием присяжных заседателей.

Поэтому полагаем, что необходимо предусмотреть 
для сторон, нарушающих процессуальный порядок 
систематически, более серьезные санкции. Более того, 
нами был проведен опрос 136 судей восьми субъектов 
РФ (Курская область, Белгородская область, Став-
ропольский край, Республика Татарстан, Иркутская 
область, Ульяновская область, Тверская область, Ли-
пецкая область), который показал, что судьи считают 
необходимым ужесточить  санкции для сторон уго-
ловного процесса, систематически нарушающих про-
цессуальный порядок (89 %). 

К сожалению, иногда стороны целенаправлен-
но идут на нарушение процессуального порядка в 
ходе судебного заседания, так как фактически не 
несут за это серьезную ответственность. Кроме 
того, это дает лишний повод для последующего 
обжалования приговора суда, если он не устраи-
вает одну из сторон, что еще больше обесценивает 
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такую форму судопроизводства, как суд с участи-
ем присяжных заседателей.

2. Неправильное применение уголовного закона 
может быть связано с ошибочной квалификацией дея-
ния или назначением наказания не в рамках санкции, 
предусмотренной соответствующей статьей УК РФ.

3. Несправедливость приговора может выра-
жаться в назначении наказания, не соответству-
ющего тяжести преступления и иным фактам, 
имеющим существенное значение.

В-третьих, сама процедура обжалования име-
ет ряд ограничений. Например, сторона защиты в 
апелляционной жалобе не вправе ходатайствовать 
об исследовании доказательств с целью проверки 
их достоверности, об исследовании новых доказа-
тельств, направленных на установление наличия 
либо отсутствия события преступления, виновно-
сти или невиновности осужденного, а также лю-
бых иных обстоятельств, которые должны были 
анализироваться присяжными заседателями с це-
лью дачи ответов на поставленные перед ними во-
просы. Более того, О. А. Сухова полагает, что пред-
метом проверки может быть лишь допустимость 
доказательств, то есть юридические вопросы, 
а также проверка доказательств, исследованных в 
отсутствие присяжных заседателей [14, с. 33–38]. 

Таким образом, приговоры, постановленные на 
основании вердикта коллегии присяжных заседа-
телей, невозможно обжаловать по так называемо-
му фактическому основанию, что, с одной стороны, 
ограничивает стороны в возможности обжалования, 
а с другой – сохраняет саму идею суда с участием 
присяжных заседателей. Так, В. В. Коряковцев вооб-
ще считает, что в идеальной системе правосудия не-
обходимо установить запрет отмены оправдательных 
решений судов с участием присяжных заседателей, 
за исключением стадии возобновления производства 
по уголовному делу ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств, пока не будет введен порядок 
пересмотра подобных решений с участием граждан 
[15, с. 117–120], что будет справедливо и поможет 
уравновесить возможности сторон. Т. Г. Бородинова 
также отмечает положительный эффект от данной 
процедуры, однако считает, что это весьма крупномас-
штабное и затратное мероприятие, поэтому в совре-
менных условиях пока невозможно [16, с. 2821–2825]. 
Хотя такой порядок уже функционирует во Франции, 
где в апелляционной инстанции профессиональные 
судьи совместно с представителями народа пересма-
тривают приговоры судов первой инстанции, причем 
для принятия решения необходимо абсолютное боль-
шинство голосов, поэтому голосование может прохо-
дить в несколько туров [17]. Несомненно, такой поря-
док в целом положительно сказывается на судебной 
системе, хотя усложняет процедуру пересмотра.

Некоторые же исследователи вообще считают, 
что недопустима процедура апелляционного обжа-
лования приговоров судов с участием присяжных 
заседателей, так как она не предполагает проверку 
фактов, поэтому такие решения должны следовать 
в кассационную инстанцию [18, с. 76–87].

Справедливо отметить, что в приговоре суда с 
участием присяжных заседателей фактически от-
сутствует описательно-мотивировочная часть, то 

есть ее заменяет вердикт коллегии,  хотя судья и 
излагает в ней некоторые фактические данные для 
обоснования квалификации содеянного. Присяж-
ные заседатели, в свою очередь, не мотивируют 
свое решение. Они даже не могут вносить суще-
ственные коррективы в вопросный лист и выра-
жать особое мнение, так как это исключительная 
прерогатива профессиональных судей, которые 
могут юридически грамотно обосновать свою по-
зицию [19, с. 31–33]. Отсюда следует, что у заинте-
ресованных в обжаловании участников процесса 
просто будет недоставать доводов для формулиро-
вания апелляционной жалобы, представления.

На наш взгляд, такое положение дел представ-
ляется разумным, так как апелляционный порядок 
пересмотра с присяжными заседателями россий-
ским законодательством не предусмотрен, иной 
же порядок попирает саму идею суда с участием 
присяжных заседателей. Такой же позиции при-
держивается и Конституционный Суд РФ. В своем 
определении от 24 декабря 2013 г. № 2003-О он 
указывает, что «сужение возможностей обжало-
вания обвинительного приговора компенсируется 
наличием дополнительных процессуальных га-
рантий, предоставляемых всем обвиняемым в ходе 
судебного разбирательства дела» [20].

Однако отметим, что обстоятельства, которые 
были исследованы после вынесения присяжными 
заседателями вердикта, должны быть изложены 
в приговоре, что фактически не препятствует их 
оспариванию в апелляционном порядке, однако 
формально это недопустимо, что представляет со-
бой правоприменительную проблему.

Таким образом, апелляционный порядок обжало-
вания приговоров судов с участием присяжных за-
седателей подлежит значительной законодательной 
корректировке, так как в настоящее время не учиты-
вает всех особенностей данной формы судопроиз-
водства. Необходимо особое внимание обратить как 
на основания обжалования, так и на саму процедуру, 
которая требует уравновесить правовые возможно-
сти осужденных, приговоры которым были вынесе-
ны в различных формах судопроизводства.  

Библиографический список

1. Джаншиев Г. А. Основы судебной реформы. 
Москва: Типография М. П. Щепкина, 1891. 428 с. URL: 
https://www.prlib.ru/item/355385.

2. Kozyavin A. A., Chistilina D. O. Civil control and 
civil assistance in criminal proceedings of Russia: pro 
et contra // SGEM Conference Social science and Arts. 
Bulgarian Academy of Sciences. 24–30 August, 2016, 
Albena, Bulguria. P. 548–550.

3. Разинкина А. Н. Особенности обжалования 
приговоров, постановленных судом с участием 
присяжных // Криминалистъ. 2018. № 2 (23). С. 102–
112. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35686660.

4. Насонов С. А. Европейские модели производства 
в суде присяжных: суд присяжных в Испании 
(сравнительно-правовое исследование) // Актуальные 
проблемы российского права. 2015. № 8. С. 154–160. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskie-modeli-
proizvodstva-v-sude-prisyazhnyh-sud-prisyazhnyh-v-
ispanii-sravnitelno-pravovoe-issledovanie.



140
Юридический вестник Самарского университета
Juridical Journal of Samara University 2020;6(2):136–141    

5. Коряковцев В. В., Питулько К. В. Состя-
зательность: насущные проблемы современного 
российского уголовного судопроизводства // Law 
Enforcement Review. 2019. Vol. 3, no. 1. P. 119–137. DOI: 
http://doi.org/10.24147/2542-1514.2019.3(1).119-137.

6. Козявин А. А., Чистилина Д. О. Уголовное 
судопроизводство и институты гражданского общества: 
взаимодействие и его перспективы: монография. Курск: 
Юго-Зап. гос. ун-т, 2017. 124 с. URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=29917119.

7. Шарапова Д. В. Основания апелляционного 
обжалования приговора, постановленного судом 
с участием присяжных заседателей // Актуальные 
проблемы российского права. 2014. № 10. С. 2316–
2319. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-
apellyatsionnogo-obzhalovaniya-prigovora-postanovlennogo-
sudom-s-uchastiem-prisyazhnyh-zasedateley.

8. Грохотова Е. А., Щелкунов С. В. Эволюция 
уголовного процесса в России // Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации: 
15 лет правоприменения: сб. науч. ст. Курск, 2016. 
С. 33–36.

9. Практика применения Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. Часть 2. Актуальные 
вопросы судебной практики, рекомендации судей 
Верховного Суда РФ по применению уголовно-
процессуального законодательства на основе новейшей 
судебной практики: практическое пособие / под ред. 
В. М. Лебедева. Москва: Юрайт, 2016. 395 с. URL: 
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1026253247.pdf.

10.  Кассационное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 февраля 
2004 года (Дело № 19-о04-6сп) // Суд присяжных. 
Судебная практика, 1994–2005 гг.: [сборник] / 
[Кипнис Н. М., Максимова Т.Ю. (предисл., сост., 
предм.-темат. указ.)]. Москва: Новая юстиция, 2008. 
654 с.

11.  Власова Н. А. О роли председательствующего 
в суде присяжных // Юридический аналитический 
журнал. 2005. № 3–4. С. 20–25.

12.  Максимова Т. Ю. Роль председательствующего в 
формировании у присяжных внутреннего убеждения по 
делу и недопущении незаконного воздействия на них: 
сравнительно-правовой анализ норм Устава уголовного 
судопроизводства 1864 года и УПК РФ // Актуальные 
проблемы российского права. 2014. № 4. С. 556–562. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21405786.

13.  Апелляционное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ от 24 августа 
2016 года (Дело № 82-АПУ16-8СП) // Кодексы и законы 
РФ: правовая навигационная система. Раздел «Решения 
Верховного Суда РФ» (дата обращения: 12.10.2019). 
URL: https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-
verkhovnogo-suda-rf-ot-24082016-n-82-apu16-8sp.

14.  Сухова О. А. Право осужденного на апелляционное 
обжалование приговора, постановленного на основе 
вердикта присяжных заседателей, и роль адвоката-
защитника в его реализации // Евразийская адвокатура. 
2017. № 4 (29). С. 33–40. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/pravo-osuzhdennogo-na-apellyatsionnoe-
obzhalovanie-prigovora-postanovlennogo-na-osnove-
verdikta-prisyazhnyh-zasedateley-i-rol-advokata.

15.  Коряковцев В. В. Основания пересмотра 
решений суда с участием присяжных заседателей 
в апелляционной инстанции // Law Enforcement 
Review. 2018. Vol. 2, no. 3. Р. 117–134. DOI: http://doi.
org/10.24147/2542-1514.2018.2(3).117-134.

16.  Бородинова Т. Г. О специфике пересмотра 
приговоров, постановленных на основании вердикта 
коллегии присяжных заседателей, в российском 
уголовном процессе // Актуальные проблемы российского 
права. 2014. № 12 (49). С. 2821–2825. URL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=23005036.

17.  Code de procédure pénale (Version consolidée au 
22 janvier2017). URL: https://www.legifrance.gouv.fr/
affi  chCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&date
Texte=20170110 (дата обращения: 08.10.2019).

18.  Ильюхов А. А. Проблемы теории и практики 
апелляционного производства уголовных дел, рассмот-
ренных судом с участием присяжных заседателей // Lex 
Russica. 2016. № 4. С. 76–87. URL: http://lexrussica.ru/
articles/article_102357.html.

19.  Владыкина Т. А. «Особое мнение» присяжных 
заседателей // Администратор суда. 2015. № 2. С. 31–
33. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23365679.

20.  Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 24.12.2013 № 2003-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Маркова Василия 
Александровича на нарушение его конституционных 
прав частью пятой статьи 348 и статьей 379 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс». Раздел «Законодательство» 
(дата обращения: 11.10.2019). URL: https://legalacts.ru/doc/
opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-24122013-n-2003-
o-ob/https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-
suda-rf-ot-24122013-n-2003-o-ob.

References

1. Dzhanshiev G. A. Osnovy sudebnoy reformy 
[Fundamentals of judicial reform]. Moscow: Tipografi ya 
M. P. Shchepkina, 1891, 428 p. Available at: https://www.
prlib.ru/item/355385 [in Russian].

2. Kozyavin A. A., Chistilina D. O. Civil control and 
civil assistance in criminal proceedings of Russia: pro et 
contra. In: SPEM Conference Social science and Arts. 
Bulgarian Academy of Sciences. 24–30 August, 2016. 
Albena, Bulgaria, pp. 548–550 [in English].

3. Razinkina A. N. Osobennosti obzhalovaniya 
prigovorov, postanovlennykh sudom s uchastiem 
prisyazhnykh [The features of appealing sentences passed 
by the court with the participation of jurors]. Kriminalist" 
[The Criminalist], 2018, no. 2 (23), pp. 102–112. Available 
at: https://elibrary.ru/item.asp?id=35686660 [in Russian].

4. Nasonov S. A. Evropeyskie modeli proizvodstva v 
sude prisyazhnykh: sud prisyazhnykh v Ispanii (sravnitel'no-
pravovoe issledovanie) [European models of proceedings in 
the trial by jury: trial by jury in Spain (comparative legal 
studies)]. Aktual'nye problemy rossiyskogo prava [Actual 
Problems of the Russian Law], 2015, no. 8, pp. 154–160. 
Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskie-
modeli-proizvodstva-v-sude-prisyazhnyh-sud-prisyazhnyh-
v-ispanii-sravnitelno-pravovoe-issledovanie [in Russian].

5. Koryakovtsev V. V., Pitulko K. V. Sostyazatel'nost': 
nasushchnye problemy sovremennogo rossiyskogo 
ugolovnogo sudoproizvodstva [Adversarial process: urgent 
problems of modern Russian criminal proceedings]. Law 
Enforcement Review, 2019, vol. 3, no. 1, pp. 119–137. 
DOI: https://doi.org/10.24147/2542-1514.2019.3(1).119-
137 [in Russian].

6. Kozyavin A. A., Chistilina D. O. Ugolovnoe 
sudoproizvodstvo i instituty grazhdanskogo obshchestva: 
vzaimodeystvie i ego perspektivy: monografi ya [Criminal 
proceedings and civil society institutions: interaction 
and its prospects: monograph]. Kursk: Yugo-Zap. gos. 



141
Чистилина Д. О. 
Особенности апелляционного порядка обжалования решений судов с участием присяжных заседателей

un-t, 2017, 124 p. Available at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=29917119 [in Russian].

7. Sharapova D. V. Osnovaniya apellyatsionnogo 
obzhalovaniya prigovora, postanovlennogo sudom s 
uchastiem prisyazhnykh zasedateley [Grounds for appealing 
the sentence passed by the court and the jury]. Aktual'nye 
problemy rossiyskogo prava [Actual Problems of the Russian 
Law], 2014, no. 10, pp. 2316–2319. Available at: https://
cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-apellyatsionnogo-
obzhalovaniya-prigovora-postanovlennogo-sudom-s-
uchastiem-prisyazhnyh-zasedateley [in Russian].

8. Grokhotova E. A., Shchelkunov S. V. Evolyutsiya 
ugolovnogo protsessa v Rossii [Evolution of the criminal 
procedure in Russia]. In: Ugolovno-protsessual'nyy kodeks 
Rossiyskoy Federatsii: 15 let pravoprimeneniya: sbornik 
nauchnykh statey [Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation: 15 years of law enforcement: collection of 
scientifi c articles]. Kursk, 2016, pp. 33–36 [in Russian].

9. Praktika primeneniya Ugolovno-protsessual'nogo 
kodeksa Rossiyskoy Federatsii. Chast' 2. Aktual'nye voprosy 
sudebnoy praktiki, rekomendatsii sudey Verkhovnogo 
Suda RF po primeneniyu ugolovno-protsessual'nogo 
zakonodatel'stva na osnove noveyshey sudebnoy 
praktiki: prakticheskoe posobie. Pod red. V.M. Lebedeva 
[Lebedev V. M. (Ed.) Practice of application of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 
Part 2. Actual questions of judicial practice, recommendations 
of judges of the Supreme Court of the Russian Federation 
on application of the criminal procedural legislation on 
the basis of the latest judicial practice. Practical guide]. 
Moscow: Yurayt, 2016, 395 p. Available at: https://ozon-st.
cdn.ngenix.net/multimedia/1026253247.pdf [in Russian].

10.  Kassatsionnoe opredelenie Sudebnoy kollegii po 
ugolovnym delam Verkhovnogo suda RF ot 4 fevralya 2004 
goda (Delo № 19-o04-6sp) [Cassation defi nition of the 
Judicial Board on criminal cases of the Supreme Court of the 
Russian Federation dated February 4, 2004 (Case No. 19-o04-
6sp). In: Sud prisyazhnykh. Sudebnaya praktika, 1994-2005 
gg.: [sbornik] [Kipnis N. M., Maksimova T. Yu. (predisl., sost., 
predm.-temat. ukaz.)] [The jury. Judicial practice, 1994–2005: 
[collection]. [Kipnis N. M., Maximova T. Yu. (Preface., 
composition, Objective and thematic guide)]. Moscow: 
Novaya yustitsiya, 2008, 654 p. [in Russian].

11. Vlasova N. A. O roli predsedatel'stvuyushchego v 
sude prisyazhnykh [About the role of the presiding judge in 
the jury trial]. Yuridicheskiy analiticheskiy zhurnal, 2005, 
no. 3-4, pp. 20–25. Available at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=9116890 [in Russian].

12.  Maksimova T. Yu. Rol' predsedatel'stvuyushchego 
v formirovanii u prisyazhnykh vnutrennego ubezhdeniya po 
delu i nedopushchenii nezakonnogo vozdeystviya na nikh: 
sravnitel'no-pravovoy analiz norm Ustava ugolovnogo 
sudoproizvodstva 1864 goda i UPK RF [Role of the 
chairperson in the formation of the inner conviction of 
the jury in a case and prevention of illegal infl uence on 
the jury: comparative legal analysis of the norms of the 
Charter of Criminal Judicial Proceedings of 1864 and the 
Criminal Procedural Code of the Russian Federation]. 
Aktual'nye problemy rossiyskogo prava [Actual Problems 
of the Russian Law], 2014, no. 4, pp. 556–562. Available 
at: https://elibrary.ru/item.asp?id=21405786 [in Russian].

13.  Apellyatsionnoe opredelenie Sudebnoy kollegii 
po ugolovnym delam Verkhovnogo Suda RF ot 24 
avgusta 2016 goda (Delo № 82-APU16-8SP) [Appellate 
determination of the Judicial Collegium on criminal cases 
of the Supreme Court of the Russian Federation dated 
August 24, 2016 (Case No. 82-APU16-8SP). Kodeksy i 
zakony RF: pravovaya navigatsionnaya sistema. Razdel 

«Resheniya Verkhovnogo Suda RF» [Codes and laws 
of the Russian Federation: legal navigation system. 
Section «Decisions of the Supreme Court of the Russian 
Federation» (accessed 12.10.2019). Available at: https://
legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-
suda-rf-ot-24082016-n-82-apu16-8sp [in Russian].

14.  Sukhova O. A. Pravo osuzhdennogo na 
apellyatsionnoe obzhalovanie prigovora, postanovlennogo 
na osnove verdikta prisyazhnykh zasedateley, i rol' 
advokata-zashchitnika v ego realizatsii [The right 
of convicted person to appeal against a sentence, 
pronounced on the basis of the verdict of the jurors, and 
the role of the advocate in its realization]. Evraziyskaya 
advokatura [Eurasian Advocacy], 2017, no. 4 (29), 
pp. 33–40. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/
pravo-osuzhdennogo-na-apellyatsionnoe-obzhalovanie-
prigovora-postanovlennogo-na-osnove-verd ikta-
prisyazhnyh-zasedateley-i-rol-advokata [in Russian].

15.  Koryakovtsev V. V. Osnovaniya peresmotra 
resheniy suda s uchastiem prisyazhnykh zasedateley v 
apellyatsionnoy instantsii [Grounds for review of court 
decisions based on the jury's decision in the appellate 
instance]. Law Enforcement Review, 2018, vol. 2, 
no. 3, pp. 117–134. DOI: http://doi.org/10.24147/2542-
1514.2018.2(3).117-134 [in Russian].

16.  Borodinova T. G. O spetsifi ke peresmotra 
prigovorov, postanovlennykh na osnovanii verdikta 
kollegii prisyazhnykh zasedateley, v rossiyskom ugolovnom 
protsesse [Regarding specifi c features of the review of 
court sentences issued on the basis of the jury verdict of the 
jury in Russian criminal procedure]. Aktual'nye problemy 
rossiyskogo prava [Actual Problems of the Russian Law], 
2014, no. 12 (49), pp. 2821–2825. Available at: https://
elibrary.ru/item.asp?id=23005036 [in Russian].

17.  Code de procédure pénale (Version consolidée au 
22 janvier 2017). Available at: https://www.legifrance.
gouv.fr/affi  chCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000607115
4&dateTexte=20170110 (accessed 08.10.2019) [in French].

18.  Ilyukhov A. A. Problemy teorii i praktiki 
apellyatsionnogo proizvodstva ugolovnykh del, 
rassmotrennykh sudom s uchastiem prisyazhnykh 
zasedateley [Problems of theory and practice of appeal 
proceedings in criminal cases considered by the court 
with the participation of the jury]. Lex Russica, 2016, 
no. 4, pp. 76–87. Available at: http://lexrussica.ru/articles/
article_102357.html [in Russian].

19. Vlady'kina T. A. «Osoboe mnenie» prisyazhnykh 
zasedateley [«Special opinion» of the jury]. Administrator 
suda [Court's Administrator], 2015, no. 2, pp. 31–33. 
Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=23365679 
[in Russian].

20. Opredelenie Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy 
Federatsii ot 24.12.2013 № 2003-O «Ob otkaze v prinyatii 
k rassmotreniyu zhaloby grazhdanina Markova Vasiliya 
Aleksandrovicha na narushenie ego konstitutsionnykh 
prav chast'yu pyatoy stat'i 348 i stat'ey 379 Ugolovno-
protsessual'nogo kodeksa Rossiyskoy Federatsii» 
[Determination of the Constitutional Court of the Russian 
Federation dated 24.12.2013 № 2003-O «About refusal 
in acceptance to consideration of the complaint of the 
citizen Markov Vasily Aleksandrovich on violation of his 
constitutional rights by part fi ve Article 348 and Article 379 
of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation». 
SPS «Konsul'tantPlyus». Razdel «Zakonodatel'stvo» 
[Legal Reference System «Consultant Plus». Section 
«Legislation»] (accessed 11.10.2019). Available at: https://
legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-
24122013-n-2003-o-ob [in Russian].-



142 2020;6(2)
Юридический вестник Самарского университета
Juridical Journal of Samara University

ТРЕБОВАНИЯ   К   ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
REQUIREMENTS TO THE DESIGN OF ARTICLES

Для публикации научных работ в журнале «Юридический вестник Самарского университета» 
принимаются статьи, соответствующие научным требованиям, общему направлению журнала и пред-
ставляющие интерес для достаточно широкого круга российской и зарубежной научной обществен-
ности.

Предлагаемый в статье материал должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других 
печатных изданиях, написанным в контексте современной научной литературы, а также содержать оче-
видный элемент создания нового знания.

Все представленные статьи проходят проверку в программе «Антиплагиат» и направляются на 
независимое (внутреннее) рецензирование. Решение об опубликовании принимается редколлегией на 
основании рецензии.

Периодичность выхода журнала – 4 выпуска в год.

Правила оформления

Текст статьи

· Статья предоставляется на русском или английском языке в печатном (формат А4) и электронном 
(по эл. почте) видах. 

· Перед заглавием статьи проставляется шифр УДК.
· Название работы, список авторов в алфавитном порядке (ФИО, место работы, индекс и адрес ме-

ста работы, должность, электронная почта), аннотация, ключевые слова, библиографический список, 
названия таблиц и рисунков должны быть представлены на русском и английском языках. 

· Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word для Windows с расширением doc или 
rtf гарнитурой Times New Roman 14 кеглем через 1,5 интервала.

· Объем основного текста не должен превышать 25 страниц.
· Рисунки и таблицы предполагают наличие названия и сквозную нумерацию. 
· Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008 по порядку цитиро-

вания после основного текста. Допускается не более 20–30 источников.
· Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках, например 

[14, с. 28]. Ссылки на иностранные источники приводятся на языке оригинала.
· References оформляется в соответствии с American Psychological Association (APA) Style.

Графика

· Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, 
Paintbrush, Corel Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формат TIF.

· Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь тол-
щину линий не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран гарнитурой Times New Roman или Arial. 
Не рекомендуется конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы.

Формулы

· Единицы измерения следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
· В статье приводятся лишь самые главные, итоговые формулы. Набор формул производит-

ся в редакторе формул Microsoft Equation с параметрами: обычный – 14, крупный индекс – 9, 
мелкий индекс – 7, крупный символ – 20, мелкий символ – 14.

· Вставка в текст статьи формул в виде графических объектов недопустима.
· Все использованные в формуле символы следует расшифровывать. 

Статьи, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут.

Редакция журнала



143

ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

DOI: 10.18287/2542-047X-2020-6-1-ХХ-ХХ                                     Дата: поступления статьи / Submitted: 13.02.2019
УДК 340.13                                                  после рецензирования / Revised: 24.02.2020
                                                                                                                      принятия статьи / Accepted: 27.02.2020

В. В. Иванов
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, 

г. Самара, Российская Федерация
E-mail: smy@samaradom.ru

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация – не менее 250–300 слов: В статье дан краткий исторический экскурс правовой 
институционализации гражданского общества в США. Делается вывод, что существующие организационные 
формы и практики деятельности некоммерческого сектора – результат совмещения укорененной в 
американском обществе традиции филантропии и гражданского участия с государственной политикой 
по поддержке определенных направлений деятельности некоммерческого сектора. В разные периоды 
американское государство использовало различные инструменты для направления добровольческой 
активности и благотворительных капиталов в публично важные сферы деятельности. В настоящий 
момент американское общество находится в процессе постоянного экспериментирования с правовой 
формой и статусом организаций некоммерческого сектора, которые были бы способны вобрать 
в себя преимущества всех трех главных секторов: государства, бизнеса и общества.
Ключевые слова: гражданское общество, некоммерческая организация, налоговые льготы, публичные 
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Abstract: The article off ers the brief historical excursion of legal institutionalization of civil society in USA. The article 
concludes that existent organizational forms and practices of activity of noncommercial sector are the result of combination 
between embedded traditions of philanthropy and civil engagement in American society and the state policy to support 
some directions of activity of non-profi t sector. The American government made use of diff erent tools to turn voluntary 
activity and philanthropy funds to major public spheres in various ages. Now the American society is in the process of 
permanent experimentation with the legal form and status of non-profi t sector’s organizations which would able to absorb 
advantages of all three major sectors: the state, the business and the society.
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