


ЮРИДИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ

        САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – 50 ЛЕТ!

Слева направо: 
А. В. Юдин, зам. исп. директора Юридического института по научной работе, д-р юрид. наук, доцент; 
Е. С. Крюкова, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права, канд. юрид. наук, доцент; 
В. Э. Волков, ученый секретарь юридического института, канд. юрид. наук; 
В. Д. Рузанова, зав. кафедрой гражданского и предпринимательского права, канд. юрид. наук, доцент; 
А. Г. Безверхов, исполнительный директор Юридического института, д-р юрид. наук, проф.;  
Т. В. Кленова, зав. кафедрой уголовного права и криминологии, д-р юрид. наук, проф.;  
В. В. Полянский, зав. кафедрой государственного и административного права, канд. юрид. наук, проф.; 
К. А. Савельев, зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики, канд. юрид. наук, доцент; 
Ю. С. Норвартян, зам. исп. директора Юридического института по учебной работе, канд. юрид. наук

Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты, аспиранты и выпускники! 

Сердечно поздравляю наш коллектив со знаменательной датой 
в истории развития Юридического института Самарского университета – 

с 50-летием со дня образования! 

Как и 50 лет назад, Юридический институт играет ключевую роль в  подготовке уникальных 
и конкурентоспособных специалистов в области юриспруденции. 

За свою полувековую историю Юридический институт показал, что в нем  трудятся 
высококвалифицированные кадры, которые могут и готовы решать сложные задачи в деле 
развития в Самарском регионе научно-образовательного, инновационно-технологического и 
культурного центра права. Достигнутые Юридическим институтом результаты – итог работы 
сильной команды профессионалов, высокого уровня организации, самоотдачи трудового 
коллектива, плодотворного сотрудничества  с работодателями. Уверен, что опыт наших ветеранов, 
энергия и талант молодых преподавателей стали  основой наших сегодняшних достижений 
и в дальнейшем послужат укреплению лидерских позиций и осуществлению самых смелых 
стратегических планов. 

Желаю всем нам и впредь стабильной деятельности, успехов в развитии,  крепкого здоровья,  
бодрости духа, благополучия, продуктивной работы на благо Самарской области и России! 

Исполнительный директор
Юридического института                                                                                                                        А. Г. Безверхов



Становление и развитие юридического образования в Самарской 
области проходило длительное время, в том числе в непростые для региона 
и всей страны годы. Тем не менее Юридический институт за эти полвека  
с честью преодолел все испытания и сейчас вправе гордиться впечатляющими 
результатами. 

Очевидный профессионализм, высокий уровень правовой культуры 
и правосознания, безусловная востребованность выпускников являются 
отличительными знаками качества юридического образования в Самарском 
университете. 

Глубокие познания преподавателей Юридического института в области права, 
их созидательная энергия, а также стремление передать знания и опыт молодому 
поколению навсегда привязывают студентов сердцем к alma mater и помогают 
достойно и успешно покорять вершины профессии, нести в жизнь привитые идеи 
добра, милосердия и справедливости.

Желаю всем реализации планов, движения только вперед и вверх, постоянного 
совершенствования и поиска путей для достижения новых высот. С юбилеем, 
Юридический институт!

Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю  
профессорско-преподавательский 

состав, сотрудников, студентов и 
выпускников  

Юридического института  
Самарского университета  

со знаменательной датой –  
50-летием!

Ректор Самарского университета,
доктор экономических наук, профессор                                                    В. Д. Богатырев



Уважаемый Артур Геннадьевич!

От имени коллектива Московского 
государственного юридического 

университета имени  
О. Е. Кутафина (МГЮА)  

и от себя лично поздравляю Вас, 
весь профессорско-преподавательский 

состав, студентов, аспирантов   
и сотрудников с юбилеем –  

50-летием со дня основания 
юридического факультета Самарского 

национального исследовательского 
университета имени академика  

С. П. Королева!

Возглавляемый Вами факультет прошел большой путь становления в качестве 
одного из ведущих центров Самарской области по подготовке бакалавров, 
специалистов, магистров и научно-педагогических кадров высшей квалификации 
по востребованным направлениям юридической специализации. Проводимые 
учеными факультета фундаментальные и прикладные исследования нацелены  
на решение актуальных правовых проблем, а их результаты широко используются  
в законотворческом процессе и правоприменительной практике.

Бережное отношение к классическим традициям высшей школы, глубокие 
профессиональные знания, практический опыт, целеустремленность и трудолюбие 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студентов и выпускников 
факультета обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов и позволяют 
Институту вносить достойный вклад в развитие юридической науки России, что 
подтверждается реорганизацией факультета в институт.

Позвольте в этот знаменательный день пожелать всему коллективу юридического 
факультета Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С. П. Королева реализации всех намеченных планов, а также новых 
творческих идей и научных достижений, дальнейшей плодотворной деятельности 
на благо образования и науки!

Ректор
Университета имени О.Е. Кутафина  (МГЮА)                                     В. В. Блажеев



Декану юридического факультета
Самарского университета,

доктору юридических наук, профессору
Безверхову Артуру Геннадьевичу

Участникам Международной научно-
практической  

конференции «Юридическая наука и 
образование в XXI веке», 

посвященной  
50-летию юридического факультета 

Самарского университета 
(2 октября 2020 года, г. Самара)

Уважаемые коллеги!
Разрешите поприветствовать вас на столь представительном форуме!
В этом году юридический факультет Самарского университета отмечает свой 

золотой юбилей. Этот факультет – настоящая кузница юридических кадров: более 
10 тысяч юристов за эти годы стали выпускниками этого вуза. Работая в различных 
сферах, они активно способствуют поддержанию конституционного порядка, 
развитию правового государства, вносят значительный вклад в развитие науки и 
формирование правовой среды.

Самарскую Губернскую Думу и юридический факультет Самарского 
университета связывает многолетнее взаимодействие. Представители данного 
факультета принимают значимое участие в законотворческой работе, мониторинге 
правоприменения, правовой и общественной экспертизе проектов нормативных 
правовых актов, разъяснении законодательства жителям губернии.

Сотрудники вуза умело совмещают преподавательскую и научную 
деятельность с работой в различных общественных структурах: Общественной 
палате Самарской области, общественных комиссиях и рабочих группах при 
комитетах областного парламента, а также в других органах публичной власти.

Совместными усилиями активно развивается Самарское региональное 
отделение Ассоциации юристов России.

В текущем году в России и в мире произошли весьма значимые изменения 
в политической, социально-экономической, культурной, экологической и иных 
сферах. Появились новые государственные и общественные институты, динамично 
складываются новые правоотношения. Наша страна в настоящее время приняла 
ряд новых серьезных вызовов.

В рамках реализации конституционных изменений, национальных проектов 
и программ в ближайшей перспективе планируется разработать и принять около 
100 федеральных законов в различных отраслях права, включая регулирование 
научно-образовательной деятельности, в дальнейшем будет принят комплекс 
нормативных правовых актов регионального и муниципального уровней.



Выражаю уверенность в том, что в рамках данной конференции состоятся 
активная, «живая» дискуссия и обмен мнениями относительно определения 
путей развития юридической науки и образования в нашей стране и мире, будут 
выработаны ценные предложения и рекомендации.

Принципиально важно делать все, чтобы правотворчество, правоприменение, 
правоохранительная и правозащитная деятельность, социально-экономическая 
политика, наука и образование, правовое просвещение, оказание бесплатной 
юридической помощи и другие направления стали мощным объединяющим 
фактором развития нашего региона, страны и международного сообщества  
в целом.

От всей души желаю вам новых профессиональных достижений, успехов  
во всех добрых начинаниях! Крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия  
вам и вашим близким!

Заместитель председателя  
Самарской Губернской Думы –  
председатель комитета по законодательству,  
законности, правопорядку и противодействию коррупции,
председатель Совета Самарского регионального  
отделения Общероссийской  
общественной организации  
«Ассоциация юристов России»                                                                     Ю. М. Шевцов



Уважаемый Артур Геннадьевич, 
дорогие преподаватели и студенты!

Примите самые искренние 
поздравления со знаменательной 

датой в истории  
Самарского национального 

исследовательского университета 
имени академика С. П. Королева – 

50-летием юридического факультета!

С момента основания факультета коллективом был задан высокий уровень 
работы и сегодня вы продолжаете благородную миссию по качественной подготовке 
выпускников в сфере юриспруденции. Среди них – известные ученые, политики, 
представители юридического сообщества, правоохранительных органов, бизнеса – 
интеллектуальная профессиональная элита Самарского региона и страны в целом.

Профессия юриста очень востребована. Где бы ни работал каждый ваш 
выпускник, на протяжении всей жизни он оказывает помощь людям в самых 
разных жизненных ситуациях, защищая их конституционные права. Созданная 
на факультете юридическая клиника также является серьезной поддержкой для 
наших граждан, а студенты здесь имеют уникальную возможность получать  
и совершенствовать профессиональные навыки.

Позвольте выразить вам, уважаемые педагоги, искреннюю благодарность за 
ваш труд, а также профессионализм при взаимодействии с Уполномоченным по 
правам человека в Самарской области!

Вместе мы проводим научно-практические конференции, итогом которых 
становится повышение мастерства всех тех, кто стоит на защите прав и свобод 
человека и гражданина. Ваши экспертные заключения помогают при работе  
с обращениями граждан к Уполномоченному по правам человека. 

Желаю всему коллективу новых достижений, перспективных идей, крепкого 
здоровья и всего самого доброго!

Уполномоченный по правам человека  
в Самарской области                                                                                      О. Д. Гальцова



Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, 

выпускники и студенты 
юридического факультета Самарского 

университета!

От имени судейского сообщества 
области и от меня лично примите 

самые искренние поздравления 
с 50-летием юридического факультета 

Самарского университета!

В 1970 году началась подготовка специалистов на юридическом факультете. 
Сейчас юридический факультет в составе университета заслуженно является 
одним из ведущих юридических факультетов и вузов России. Но еще с момента 
основания факультета полвека назад были заданы высокий уровень и стандарты 
классического университетского образования, которые поддерживаются и  
в настоящее время.

Вместе с тем вчера и сегодня факультет динамично развивается, в его 
стенах ведется непрерывная научно-исследовательская работа, разрабатываются 
правовые позиции, которые впоследствии получают практическую реализацию 
в правоприменительной деятельности, идет постоянный поиск новых форм  
и методов педагогической работы, соответствующих современным реалиям.

Все это становится возможным благодаря преподавателям и сотрудникам 
факультета, которых отличают не только высокий профессионализм, фун- 
даментальные знания и поисковые научные исследования, творческий подход 
в науке и образовании, но и такие морально-нравственные качества, как 
трудолюбие, терпеливость, неравнодушие, инициативность, принципиальность, 
настойчивость и упорство в достижении намеченных планов.

Именно они позволяют достичь цель подготовки высококвалифициро- 
ванных специалистов-юристов, которые продолжают свой профессиональный путь, 
в том числе в судебных органах, и которых отличают умение самостоятельно 
принимать решения и повышенное чувство ответственности за них, неукоснительное 
следование принципам законности и защиты прав человека и гражданина, а также 
добросовестное отношение к возложенным на них обязанностям и служение 
на благо региона и России в целом. Наше новое поколение специалистов, их 
пытливый ум и интеллектуальная сила, способность принимать верные решения 
и выполнять задачи, обусловленные требованиями в соответствии с уровнем 
развития государства и общества, и есть наш мощнейший стратегический 
потенциал, который позволит добиваться и в дальнейшем уважения и процветания 
для нашей страны.



У всех выпускников факультета остается та самая незримая связь с альма-
матер. В нашем же случае она еще и профессиональная. Преподаватели факультета 
оказывают поддержку и принимают активное участие в деятельности органов 
судейского сообщества как на уровне Российской Федерации, так и на уровне 
Самарской области.

И как выпускник этого факультета хочу выразить личную благодарность 
всему профессорско-преподавательскому составу за ваш упорный и славный труд, 
преданность выбранной профессии и пожелать крепкого здоровья вам и вашим 
близким, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия и дальнейших свершений 
в научной и преподавательской деятельности.

Председатель
Самарского областного суда, 
председатель Совета судей 
Самарской области                                                                                          В. В. Кудинов



Поздравляю коллектив 
юридического факультета 
Самарского национального 

исследовательского университета 
имени академика С. П. Королева  

с 50-летним юбилеем!

50 лет – возраст стабильности, показатель зрелости, надежности и опыта.  
С момента основания факультета коллективом был задан высокий уровень работы, 
который поддерживается до настоящего времени. Поэтому с уверенностью 
заявляю, что юридическое образование, которое предоставляет факультет, является 
брендом на рынке труда специалистов юриспруденции.

Выпускники юридического факультета успешно трудятся в государст- 
венных органах законодательной, исполнительной власти, судебной системе,  
правоохранительных органах, в адвокатуре, нотариате, на предприятиях,  
в учреждениях различных форм собственности и всегда оправдывают 
высокое доверие работодателей, которое заслужено долгим и славным трудом 
коллектива факультета.

Профессорско-преподавательский состав факультета отличает не только 
профессионализм, но и активная гражданская позиция. Профессора и 
преподаватели факультета являются членами экспертных советов по вопросам 
совершенствования законодательства и правоприменительной практики, участвуют  
в правовом  просвещении населения.

Результатами такой всесторонней деятельности факультета являются 
юридические кадры, которые ориентированы на защиту прав и свобод человека 
и гражданина, интересов общества и государства. Именно такой подход лежит в 
основе системы юридического образования факультета.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество и от всей души желаю 
всему коллективу крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих 
успехов, продолжения и приумножения лучших традиций отечественной 
юридической школы, а каждому студенту – найти свое место в жизни, дорожить 
полученными знаниями, умело применять их на практике во благо человека, 
общества и государства.

Начальник ГУ МВД России
по Самарской области
генерал-лейтенант полиции                                                             А. И. Винников



Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, ветераны, студенты  

и выпускники юридического факультета!

Примите самые искренние  
и сердечные поздравления  

с замечательным юбилеем,  
с 50-летием юридического факультета 

Самарского университета!

Первый выпуск юристов – всего 50 человек – состоялся в 1975 году.  Сегодня 
юридическое образование, которое предоставляет Самарский университет, 
является своего рода брендом на рынке труда отечественных специалистов 
в области юриспруденции. Выпускников нашего юрфака можно встретить в 
государственных органах власти, федеральных ведомствах, международных 
организациях, национальных компаниях и бизнес-структурах различной 
отраслевой принадлежности. Это серьезные показатели и высокое доверие 
работодателей, которое заслужено полувековым славным трудом коллектива 
факультета.

Много выпускников юридического факультета служат и в надзорных органах, 
они твердо стоят на защите интересов общества и государства, отстаивают право 
человека на безопасный труд, на безопасную окружающую среду. Их успехи – 
это заслуга всего профессорско-преподавательского состава, который не только 
дает крепкие знания, но и воспитывает в студентах высокую гражданскую 
позицию личным примером. Преподаватели факультета принимают активное 
участие в рабочих группах, экспертных советах по вопросам совершенствования 
законодательства и правоприменительной практики, ведут фундаментальные и 
прикладные исследования.

От лица выпускников хочу высказать слова благодарности нашим преподавателям 
за все то, что они нам дали, хочу пожелать им здоровья и благополучия, а факуль- 
тету – творческого долголетия, прогрессивного развития и высокого рейтинга на 
рынке образовательных услуг России и мира!

Уверена в том, что выпускники и научно-практические традиции факультета 
будут еще долго востребованы государством и научным сообществом, надеюсь, 
что лучшие молодые специалисты будут и впредь пополнять ряды Средне-
Поволжского управления Ростехнадзора.

Руководитель 
Средне-Поволжского управления Ростехнадзора                                  И. В. Панфилова



Уважаемый Артур Геннадьевич!

Примите искренние поздравления  
с 50-летием

юридического факультета!

С момента основания коллективом факультета задан высочайший уровень 
работы, который поддерживается до настоящего времени. Это позволяет 
подготовить квалифицированных специалистов, работающих в самых разных 
направлениях юриспруденции, включая адвокатскую деятельность.

Самарский университет обеспечивает значительный вклад в формирование 
адвокатской корпорации региона.

Большая часть самых успешных адвокатов Палаты адвокатов Самарской 
области – это выпускники юридического факультета Самарского университета, 
составляющие гордость адвокатского сообщества области.

Пусть крепкие профессиональные традиции, компетентность и опыт 
помогают и в будущем успешно двигаться к намеченным целям и оставаться 
центром притяжения для талантливой и целеустремленной молодежи.

Пусть накопленный опыт способствует воплощению в жизнь новых смелых 
проектов и реализации намеченных планов.

Желаю Вам успехов, уверенного движения вперед и верности традициям 
научного лидерства!

Президент 
Палаты адвокатов Самарской области                                                  Т. Д. Бутовченко



Уважаемый Артур Геннадьевич!

Примите мои самые искренние 
поздравления

по случаю 50-летия 
юридического факультета
Самарского национального 

исследовательского университета
имени академика С. П. Королева!

Провозглашать право и учить ему, решать сомнения и поддерживать  
государство – таково назначение доктора юриспруденции…

У. Цазий

Менялись эпохи, режимы и названия, но юридический факультет во все 
времена оставался примером строгого следования главенствующей истине: обучать 
в соответствии с правилами и совестью, гуманностью и профессионализмом. Эти 
неизменные постулаты сформировали здесь среду, в которой каждый в полной мере 
способен проявить свои таланты. Сегодня юридический факультет Самарского 
университета – это уникальное сочетание традиций и инноваций в области 
юридического образования. С момента своего основания коллективом факультета 
был задан высокий уровень работы, который, без сомнения, поддерживается 
и до настоящего времени. Бережно сохраняя достигнутое ранее, под Вашим 
руководством преподавательский состав транслирует студентам самые современные 
знания в области юриспруденции, совершенствуя и актуализируя образовательный 
процесс. В динамично развивающемся обществе это является ключевым фактором 
формирования профессионально грамотных кадров, способных мыслить 
самостоятельно и решать любые поставленные цели, содействуя дальнейшему 
развитию юридической науки и практики в правовом государстве. Выпускники 
факультета традиционно являются ведущими специалистами в своей области, 
но главное – они ответственно работают практически в каждой отрасли региона, 
прославляя alma mater и юридическую науку.

Желаю Вам, как и прежде, оставаться в зените, занимая ведущие позиции в 
списке лучших юридических вузов страны. Пусть никакие перемены и сомнения 
не смогут сбить с выбранного курса, а нацеленность на успех будет руководящим 
направлением в любом начинании. Побед в профессиональной деятельности, 
личных свершений, гармонии и мира!

Президент нотариальной палаты Самарской области                        Г. Ю. Николаева



Уважаемый Артур Геннадьевич!

От всей души поздравляю  
Вас и весь коллектив 

юридического факультета Самарского 
университета  

с 50-летием со дня образования!

За годы работы Ваш факультет прошел славный путь становления, развития и 
совершенствования своей деятельности и всегда оставался эталоном юридического 
образования в регионе.

С момента своего основания педагогическим составом факультета был задан 
высокий уровень работы, который Вы поддерживаете до настоящего времени. За 
плечами коллектива преподавателей и сотрудников немало профессиональных 
высот и огромный труд, направленный на подготовку квалифицированных 
специалистов. Студенты юридического факультета обладают фундаментальными 
правовыми знаниями и современным мышлением, способны брать на себя 
ответственность и принимать верные решения. Среди Ваших выпускников 
крупные ученые, общественные деятели, видные юристы, руководители и 
работники судебных органов, прокуратуры и адвокатуры, законодательной и 
исполнительной власти.

Убежден, что Ваш факультет на долгие годы остается центром юридического 
сообщества области.

Желаю Вашему коллективу новых достижений, творческого развития, 
неиссякаемой энергии, а юридическому факультету – процветания и успехов!

Председатель
Думы городского округа Новокуйбышевск                                     Ю. А. Ферапонтов



Уважаемый Артур Геннадьевич!
Уважаемые преподаватели 

и студенты!

От лица ООО «Средневолжская газовая 
компания» поздравляю вас 

со знаменательной датой – 
50-летним юбилеем 

юридического факультета 
Самарского университета.

За полвека юридический факультет подготовил множество талантливых 
и высококвалифицированных специалистов, которые вошли в кадровый 
состав органов законодательной и исполнительной власти, судебной системы, 
правоохранительных органов и крупных промышленных предприятий не только 
Самарской области, но и других регионов России. Выпускники юридического 
факультета составляют основу его профессорско-преподавательского состава, 
который пользуется заслуженным авторитетом в научных кругах и в бизнес-
сообществах благодаря своему профессионализму, высокому интеллектуальному 
потенциалу и творческой энергии.

Выражаю благодарность коллективу факультета за многолетнее сотруд- 
ничество и большой вклад в развитие газоснабжения Самарской области. 
Пусть деятельность юридического факультета и дальше будет ознаменована 
профессиональными успехами, смелыми проектами и новыми научными 
достижениями!

Желаю Вам и всему профессорско-преподавательскому составу, а также 
студентам и аспирантам крепкого здоровья, счастья, благополучия и стабильности!

Председатель Правления
ООО «СВГК»                                                                                                   И. В. Аветисян
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СОБЫТИЯ
EVENTS

В 2020 году Юридическому институту 
Самарского университета (ранее – юридическо-
му факультету Куйбышевского государствен-
ного университета, Самарского государствен-
ного университета, Самарского национального 
исследовательского университета имени академика 
С.П. Королева) исполнилось пятьдесят лет. 

Высшее юридическое образование в Самарской 
области имеет давние традиции. С середины 
30-х годов прошлого века в г. Куйбышеве функ-
ционировал филиал Саратовского юридического 
института им. Курского. Позднее здесь был соз-
дан филиал Всесоюзного юридического заоч-
ного института (ВЮЗИ), готовивший специали-
стов-юристов по заочной форме обучения. Всего 
к 1960 году ВЮЗИ имел 6 заочных факульте-
тов (Москва, Куйбышев [Самара], Краснодар, 
Хабаровск, Горький [Нижний Новгород], Иваново).

В Куйбышевском государственном университе-
те с 1970 г. началась подготовка юристов по очной 
форме обучения, вначале в рамках гуманитарного 
факультета. Первый выпуск юристов состоялся в 
1975 г., он был небольшим – всего 50 специали-
стов. До настоящего времени в Юридическом ин-
ституте трудятся трое выпускников первого вы-
пуска – профессор кафедры уголовного процесса 
и криминалистики, д.ю.н. В. А. Лазарева, заве-
дующий кафедрой гражданского и предпринима-
тельского права, к.ю.н. В. Д. Рузанова, профессор 

кафедры гражданского процессуального и пред-
принимательского права, д.ю.н. Е. А. Трещева.

В 1980 г. в состав юридического факульте-
та влился Куйбышевский филиал Всесоюзного 
юридического заочного института. Именно дву-
единое основание – с одной стороны, классиче-
ский государственный университет, с другой – 
ВЮЗИ – предопределило уверенное и стабильное 
развитие юридического факультета на долгие годы. 
Юридический институт и сегодня поддерживает 
самые тесные отношения с Московским государ-
ственным юридическим университетом имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА). 

21 октября 2020 г. ректор МГЮА В. В. Блажеев 
выступил в рамках всероссийского совещания 
с инициативой образования Содружества ВЮЗИ 
на базе многолетнего сотрудничества научных 
и образовательных школ образовательных органи-
заций, входивших в общую филиальную систему 
Всесоюзного юридического заочного института 
(ВЮЗИ), основываясь на взаимной заинтересо-
ванности в развитии учебного, методического 
и научного сотрудничества в сфере юриспруден-
ции, стремясь к наиболее полному и рационально-
му использованию профессионального и научного 
потенциала, в целях достижения значимых резуль-
татов как в учебно-методическом, так и в научном 
развитии соответствующих образовательных ор-
ганизаций (факультетов, институтов).

ЮРИДИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ 
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА – 50 ЛЕТ!

THE LAW INSTITUTE OF SAMARA UNIVERSITY 
IS 50 YEARS OLD!

Юридический институт 
Самарского университета, 2020

Первый выпуск юридического факультета
Куйбышевского государственного университета, 1975
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Первым деканом юридического факультета 
Куйбышевского госуниверситета был канди-
дат юридических наук, доцент Федор Сергеевич 
Абдула (1976–1978 гг.). В течение ряда лет Ф. С. Аб-
дула руководил кафедрой административного, тру-
дового и природоохранительного права. В даль-
нейшем факультет возглавляли кандидат эко-
номических наук, доцент Владимир Яковлевич 
Сизоненко (1979–1982 гг.), доктор экономиче-
ских наук, профессор Юрий Ильич Любимцев 
(1982–1987 гг.), кандидат юридических наук, до-
цент Любовь Петровна Рожкова (1987–1988 гг.). 
С октября 1988 г. до сентября 2013 г. на должности 
декана трудился заслуженный юрист Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
Александр Александрович Напреенко. С 2013 г.
должность декана юридического факультета 
(с 1 декабря 2020 г. – исполнительного директора 
Юридического института) занимает доктор юри-
дических наук, профессор Артур Геннадьевич 
Безверхов.

В институте подготовку юристов осущест-
вляют шесть кафедр: кафедра теории и истории 
государства и права и международного права (за-
ведующий кафедрой – доктор юридических наук, 
профессор Артур Геннадьевич Безверхов); кафе-
дра государственного и административного права 
(заведующий кафедрой – кандидат юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Самарской 
области Виктор Владимирович Полянский); ка-
федра уголовного права и криминологии (заведу-
ющий кафедрой – доктор юридических наук, про-
фессор Татьяна Владимировна Кленова); кафедра 
уголовного процесса и криминалистики (заведу-
ющий кафедрой – кандидат юридических наук, 
доцент Константин Анатольевич Савельев); кафе-
дра гражданского и предпринимательского права 
(заведующий кафедрой – кандидат юридических 
наук, доцент Валентина Дмитриевна Рузанова); 
кафедра гражданского процессуального и пред-
принимательского права (заведующий кафедрой 
– доктор юридический наук, доцент Андрей 
Владимирович Юдин).

Фундаментальные и прикладные исследования 
на кафедрах Юридического института ведутся по 
следующим основным научным направлениям:

– Конституционно-правовые проблемы гармо-
низации публичной власти;

– Правовая охрана цифровой экономики;
– Безопасность и оптимизация уголовной по-

литики;
– Цифровизация уголовного процесса и крими-

налистики;
– Концептуальные основы модернизации за-

конодательства в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности;

– Процессуальные формы защиты гражданских 
прав в условиях цифровой экономики;

– Космическое и международное право и дея-
тельность;

– Правовое регулирование противодействия 
коррупции: тенденции и перспективы.

Юридический институт выступает инициатором 
проведения научных мероприятий по актуальным 
проблемам государства и права – международных, 
всероссийских и региональных конференций, кру-
глых столов, семинаров в самых различных форма-
тах и на самых разных площадках.

При всех кафедрах Юридического институ-
та действует аспирантура, в которой обучаются в 
основном выпускники института. Аспиранты ин-
ститута, достигшие выдающихся успехов в учеб-
ной и научной деятельности, получают стипен-
дии Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации. 

Юридическое образование было и продолжа-
ет оставаться высокой социально-политической 
ценностью, поскольку «юрфаки» готовят своих 
выпускников к таким важным для российского 
общества и государства видам профессиональ-
ной деятельности, как нормотворческая, право-
применительная, правоохранительная, экспер-
тно-консультационная, организационно-управ-
ленческая. Сегодня предъявляются еще более 
взыскательные требования к компетенциям бу-
дущих юристов. Качество юридического об-
разования является социально-политическим 
показателем. Оно понимается как соответствие 
юридического образования жизненным потреб-
ностям государства, общества, отдельного че-
ловека. Цели образовательной деятельности по 
подготовке высококлассного юриста – полу-
чение совокупности компетенций, интеллек-
туального и нравственного развития, позволя-
ющих в любых случаях обеспечить правиль-
ное правоприменение. Поэтому качественная 
подготовка юристов представляется задачей 
общегосударственного значения. Классическая 
система подготовки юристов основана на полу-
чении ими прежде всего теоретических знаний. 
Ускорение в обществе темпов социальных, эко-
номических, технологических перемен, необхо-
димость интеграции в европейскую правовую 
систему требуют инновационного обучения, 
в рамках которого активно вводится переход 
от учебной деятельности к профессиональной 
юридической практике. Учебные дисциплины в 
этом случае содержат в себе элементы право-
вой деятельности, а также решение практико-
ориентированных задач. В ходе текущей обра-
зовательной реформы Юридический институт 
предпринял большие усилия по формированию 
практико-ориентированного подхода к обуче-
нию юристов. Значительно увеличено количе-
ство учебных часов, выделяемых на прохож-
дение различных практик. В настоящее время 
в Юридическом институте действует одна из 
лучших в России юридических клиник. Прием 
экзаменов по основным дисциплинам вклю-
чает в себя не только теоретические вопросы, 
но и практические задания. 

Миссия Юридического института состоит 
в подготовке высокообразованных, конкуренто-
способных специалистов в области права с фун-
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даментальными правовыми знаниями, высокой 
культурой и нравственностью, способных по-
нимать сущность и социальную значимость 
своей профессии, обладающих глубоким ува-
жением к закону, ценностям правового госу-
дарства, профессиональной этикой, чувством 
долга и ответственностью за судьбы людей, 
обеспечивающими решение приоритетных за-
дач социально-экономического, политического 
и культурного развития Самарского региона и 
Российской Федерации (в соответствии с су-
ществующими и перспективными потребно-
стями российского общества и государства), 
а также в формировании и развитии в Самарском 
регионе научно-образовательного, инновацион-
но-технологического и культурного центра права. 

Информация о кафедрах Юридического ин-
ститута Самарского университета приводится да-
лее – в материалах, подготовленных коллективом 
каждой кафедры.

Исполнительный директор Юридического 
института,  доктор юридических наук, профессор 

А. Г. Безверхов

КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Кафедра теории и истории государства и пра-
ва и международного права имеет давнюю и 
сложную историю с точки зрения структурных 
преобразований. Кафедра была образована в 
июне 1981 г. в результате выделения из кафедр 
уголовного права и процесса и гражданского 
права и процесса. Первоначально кафедра име-
новалась кафедрой теории государства и права и 
советского строительства. Этой кафедрой в раз-
ное время руководили кандидат юридических 
наук, доцент  Виктор Владимирович Полянский 
(1981–1982 гг.) и кандидат юридических наук, 
доцент  Наталья Алексеевна Боброва (1982–
1985 гг.).

В результате деления кафедры теории госу-
дарства и права и советского строительства была 
создана в 1992 г. кафедра теории и истории го-
сударства и права. С марта 1985 г. по декабрь 
1993 г. кафедрой теории и истории государства 
и права руководила кандидат юридических наук, 
доцент Любовь Петровна Рожкова. В декабре 
1993 года Л. П. Рожкова была избрана депутатом 
Государственной думы Российской Федерации 
первого созыва от 1152-го избирательного окру-
га (Самарская область). В Думе она была членом 
депутатской группы «Новая региональная поли-
тика», являлась председателем Комитета по обра-
зованию, культуре и науке. 

С января 1994 г. по 2017 г. кафедрой руково-
дил кандидат юридических наук, доцент, заслу-

женный юрист Российской Федерации Александр 
Александрович Напреенко, который одновремен-
но около четверти века (с 12 октября 1988 г. по 
31 августа 2013 г.) работал деканом юридического 
факультета.

В 1999 году кафедра стала называться кафедрой 
теории и истории государства и права и междуна-
родного права. 

С 2017 по 2018 г. обязанности заведующего 
кафедрой теории и истории государства и пра-
ва и международного права исполняла кандидат 
исторических наук, доцент, почетный работ-
ник высшего профессионального образования 
Российской Федерации Татьяна Федоровна 
Юдина. 

С 2018 г. по настоящее время кафедру возглав-
ляет доктор юридических наук, профессор, по-
четный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации, член Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской 
Федерации Артур Геннадьевич Безверхов, ис-
полнявший с 2013 по 2015 г. обязанности декана 
юридического факультета, в 2015 г. избранный 
на должность декана юридического факультета, 
а с 1 декабря 2020 г. занимающий должность  ис-
полнительного директора Юридического институ-
та Самарского университета.

Специфика кафедры состоит в том, что ее учеб-
ные, учебно-методические и научно-прикладные 
разработки многие годы объединяют в себе три-
единое направление: теоретико-правовое, историко-
правовое и международно-правовое.

Кафедра поддерживает тесные связи со мно-
гими научными учреждениями и вузами России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Преподаватели 
кафедры организуют и активно участвуют в меж-
дународных и всероссийских научных и методи-
ческих конференциях, круглых столах, публикуют 
учебные пособия, монографии и научные статьи 
в изданиях различного уровня, в т. ч. входящих в 
базы международного цитирования (Scopus, Web 
of Science и др.). В рамках разрабатываемых науч-
ных направлений в области теории и истории пра-
ва, международного права преподаватели кафедры 
участвуют в конкурсах грантов и реализации гран-
товых проектов.

Кафедра оказывает необходимую консультаци-
онную и организационную помощь Студенческому 
научному обществу (СНО) Юридического институ-
та и авангарду СНО – стипендиатам Оксфордского 
Российского фонда юридического факультета.

Кафедра теории и истории государства и пра-
ва и международного права выступает в каче-
стве фундаментальной (базовой) кафедры для 
студентов Юридического института Самарского 
университета. На кафедре читают такие учеб-
ные курсы, как: «Теория государства и пра-
ва», «История государства и права Российской 
Федерации», «История государства и права 
зарубежных стран», «Международное пра-
во», «Римское право», «Космическое право», 
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«Философия права», «История политических 
и правовых учений», «Правовая охрана соб-
ственности» и др.

С 2017 года начал осуществляться набор на ма-
гистерскую программу «Международное право», 
весьма востребованную абитуриентами. Цель ука-
занной магистерской программы – подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов в области 
международного права. Руководитель магистер-
ской программы «Международное право» – доктор 
юридических наук, профессор Самарского универ-
ситета и профессор университета Унион-Никола 
Тесла (г. Белград, Сербия) Борис Кривокапич.

На кафедре ведется подготовка кадров выс-
шей научной квалификации в рамках направления 
12.00.01 – Теория и история права и государства, 
история учений о праве и государстве. Кафедра 
осуществляет научную экспертизу диссертацион-
ных работ. 

За четверть века существования кафедры сло-
жился коллектив преподавателей и сотрудников, 
большая часть которых трудится на кафедре про-
должительное время. С момента создания кафе-
дры на ней работает к.и.н, доцент Т. Ф. Юдина 
и к.ю.н., доцент С. И. Красов, более двадцати 
лет – к.ю.н., доцент Ю. Е. Пермяков, около двад-
цати лет – к.ю.н., доцент М. Ю. Спирин. Научно-
педагогический коллектив кафедры представлен 
также д.ю.н. Ю. В. Оспенниковым, к.ю.н., доцен-
том А. И. Розенцвайг, к.ю.н., доцентом М. А. Ни-
кищенковой, старшими преподавателями И. В. Оч-
касовой и Р. В. Силантьевым, а также ассистентом 
Г. Р. Григоряном.

С 2016 года в составе кафедры работает извест-
ный ученый-юрист, крупный специалист по меж-
дународному праву, доктор юридических наук, 
профессор Борис Кривокапич (г. Белград, Сербия). 

В памяти коллег навсегда останутся талант-
ливые преподаватели кафедры, к сожалению, 
ушедшие из жизни: доцент А. И. Лясковский, 
доцент С. И. Ерофеев, старший преподаватель 
Ю.П. Фадеев.

Основное научное внимание уделяется во-
просам методологии, теории и истории права и 
государства, проблемам публичного междуна-
родного права. Стратегические научные направ-
ления развития кафедры – «Закономерности раз-
вития государства, права и управления» (2009 г.), 
«Космическое и международное право и деятель-
ность» (2016 г.), «Правовое регулирование проти-
водействия коррупции: тенденции и перспективы» 
(2018 г.).

Заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права и международного права 
Самарского университета, почетный работник 

высшего профессионального образования 
Российской Федерации, член Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

А. Г. Безверхов

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Кафедра государственного и административно-
го права – ведущий научно-методический и иссле-
довательский центр в области публичного права, 
объединяющий специалистов в соответствующих 
областях юриспруденции – педагогов, теоретиков 
и практиков. Научно-педагогический коллектив 
кафедры на сегодняшний день представляет со-
бой авторитетную научную школу российского 
публичного права.

Исторически преподавание дисциплин публич-
но-правового цикла в Самарском государствен-
ном университете связано с двумя кафедрами: ка-
федрой теории государства и права и советского 
строительства и кафедрой административного, 
трудового и природоохранительного права.

Научная школа кафедры сформировалась под 
влиянием двух значительных направлений в совет-
ском государственном праве – московского (МГУ 
имени М. В. Ломоносова, ВЮЗИ (МГЮА(У)) и во-
ронежского (Воронежский государственный уни-
верситет). Большой вклад в развитие государст-
венно-правовой науки и образования в Самаре (тог-
да – г. Куйбышев) был сделан Виктором Осиповичем 
Лучиным – выдающимся отечественным ученым, 
судьей Конституционного Суда Российской Феде-
рации в отставке, доктором юридических наук, про-
фессором, заслуженным деятелем науки Российской 
Федерации, заслуженным юристом Российской Фе-
дерации, который долгое время работал на юриди-
ческом факультете Куйбышевского государственного 
университета. Традиции московского юридического 
образования были привнесены в Куйбышевский го-
сударственный университет кандидатом юридиче-
ских наук, доцентом Игорем Трофимовичем Бес-
палым, кандидатом юридических наук, доцентом 
Виктором Владимировичем Полянским.

Кафедра государственного и административно-
го права была создана в 1991 году на базе кафедры 
административного, трудового и природоохра-
нительного права. С 1991 года кафедру государ-
ственного и административного права возглав-
лял кандидат юридических наук, доцент Игорь 
Трофимович Беспалый, с сентября 2000 года по 
настоящее время кафедрой заведует профессор 
Виктор Владимирович Полянский. 

Сегодня профессорская корпорация кафедры 
представлена заведующим кафедрой, кандидатом 
юридических наук, профессором, заслуженным юри-
стом Самарской области Виктором Владимирови-
чем Полянским, а также одним из ведущих ученых 
Института законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации, 
доктором юридических наук Ниной Михайловной 
Колосовой. Длительное время на кафедре работала 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор Надежда 
Александровна Михалева, внесшая большой вклад в 
формирование кадровой основы и развитие научно-
го направления кафедры.
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Основное направление научных интересов 
творческого коллектива кафедры сформировалось 
под влиянием исследований вопросов гармониза-
ции публичной власти, проведенных под руковод-
ством профессора В. В. Полянского. Результаты 
осмысления пределов и перспектив гармониза-
ции публично-правовых отношений выразились 
в новых направлениях юридической мысли, за-
данных молодыми сотрудникам кафедры. В фо-
кусе их внимания находятся вопросы гармониза-
ции разделения властей (доценты С. А. Осетров, 
Я. Ю. Смирнов), институтов избирательного права 
(доценты О. Ю. Соломатина, С. В. Симонова), ин-
формационных отношений (доцент В. Э. Волков), 
миграционной политики (доцент Е. Ю. Стаханова), 
защиты прав человека (доцент М. А. Паладьев).

Кафедра государственного и административ-
ного права Самарского университета совместно 
с Избирательной комиссией Самарской области и 
при поддержке Правительства Самарской области, 
Самарской губернской думы, других органов вла-
сти и организаций частного сектора проводит еже-
годную научно-практическую конференцию по пуб-
лично-правовым направлениям исследований, име-
ющую статус международного научного форума. 

Большое внимание сотрудники кафедры уделя-
ют реализации научных идеалов в практической 
деятельности, многие из них работают в органах 
публичной власти (в администрации губернатора 
Самарской области, Правительстве Самарской об-
ласти, министерствах и иных органах исполнитель-
ной власти Самарской области, Избирательной ко-
миссии Самарской области), в адвокатуре, успешно 
занимаются частной юридической практикой. 
Благодаря усилиям заведующего кафедрой, про-
фессора В. В. Полянского кафедра государствен-
ного административного и права представлена 
в различных экспертных и общественно-полити-
ческих институтах регионального и федерального 
уровня. Виктор Владимирович является членом 
Общественной палаты Самарской области, пред-
ставляет самарскую школу публичного права в экс-
пертных рабочих группах и советах при профиль-
ном комитете Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, при Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, 
Общественной палате Российской Федерации, гу-
бернаторе и Правительстве Самарской области, 
Самарской губернской думе, других органах пу-
бличной власти. Представители кафедры входят 
в состав различных общественных советов и кон-
сультативных органов при органах исполнительной 
власти Самарской области, органах местного само-
управления.  

Заведующий кафедрой государственного и 
административного права, почетный работник 

высшего профессионального образования Российской 
Федерации, заслуженный юрист Самарской области, 

кандидат юридических наук, профессор 

В.В. Полянский

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

Кафедра гражданского и предприниматель-
ского права, возглавляемая кандидатом юридиче-
ских наук, доцентом Валентиной Дмитриевной 
Рузановой, является фундаментальной выпуска-
ющей кафедрой, обеспечивающей подготовку 
юридических кадров по частноправовому направ-
лению. Кафедра создана в 2000 году в результате 
разделения кафедры гражданского права и про-
цесса на кафедру гражданского процессуального и 
предпринимательского права и кафедру граждан-
ского и предпринимательского права. 

Преподавательский коллектив кафедры – это 
сочетание зрелости и молодости. Длительное вре-
мя в его составе плодотворно трудились предста-
вители старшего поколения: кандидат юридиче-
ских наук, доцент, Заслуженный юрист Российской 
Федерации Валерия Витальевна Качанова, кан-
дидаты юридических наук, доценты Антонина 
Павловна Еремкина, Николай Васильевич Плюхин, 
Нина Викторовна Калпина. Они внесли огромный 
вклад в становление и развитие кафедры как на-
учного, учебного и воспитательного структурного 
подразделения юридического факультета. 

В настоящее время на кафедре работают 28 пре-
подавателей и сотрудников, один из которых яв-
ляется доктором юридических наук, и семнад-
цать – кандидатами юридических наук. За годы су-
ществования кафедры сотрудниками, аспирантами 
и соискателями защищено тридцать кандидатских 
и одна докторская диссертации.

Насыщенной и плодотворной является науч-
ная жизнь членов коллектива, занимающихся на 
базе созданных при кафедре Центра частноправо-
вых исследований и НОЦ «Экспертно-правовой 
центр», изысканиями в различных областях част-
ного права, а также межотраслевыми и меж-
дисциплинарными исследованиями по пробле-
мам правового режима генетической информации 
в рамках реализации научного проекта РФФИ. 
Так, в целях выполнения задач проекта в 2019 и 
2020 гг. преподаватели приняли участие в работе 
ежегодной Международной конференции European 
Human Cenetics Conference, проводимой в Швеции 
и Германии, на которой  представили свои доклады, 
вызвавшие интерес международной научной обще-
ственности. 

Членами кафедры издано более тысячи научных, 
учебных и учебно-методических трудов. Их дости-
жения в сфере гражданского, корпоративного, семей-
ного, жилищного, страхового права, нотариальной 
деятельности и др. широко известны в среде ученых 
и практических работников. Многие учебники ис-
пользуются в учебном процессе других вузов России.

Преподаватели кафедры являются организа-
торами и участниками многочисленных научно-
практических конференций различного уровня, 
круглых столов и семинаров, выступления на ко-
торых всегда интересны и содержательны. 

Кафедра развивает учебные и научные связи 
как с профильными кафедрами вузов России и 
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стран СНГ, так и с известными учеными, взаимо-
действует с Судом по интеллектуальным правам, 
активно участвуя в проводимых им мероприятиях.

Смысл работы коллектива кафедры заключа-
ется в подготовке и воспитании высококвали-
фицированных юридических кадров, поэтому 
преподаватели постоянно повышают свою ква-
лификацию, широко применяют инновационные 
методы обучения, проводят научную работу со 
студентами, развивая их публикационную актив-
ность, воспитывают в них высокие моральные 
качества и прививают интерес к будущей профес-
сии. Преподаватели стремятся сформировать у 
студентов активную жизненную позицию, привле-
кая их к участию в социально значимых меропри-
ятиях, например к работе в качестве наблюдателей 
во время проведения выборов различного уровня. 

Знаковыми для коллектива кафедры являются 
проведение  со студентами научно-учебного меро-
приятия «Цивилистическая битва», организация 
совместно с другими вузами серии молодежных 
видеоконференций (по гражданскому и семей-
ному праву). Коллективом проводятся постано-
вочные учебные процессы, олимпиады, научные 
кружки, деловые игры. Так, в целях реализации 
указанного проекта РФФИ в рамках известного 
Молодежного форума Приволжского федерально-
го округа «iВолга 2.0» в июле 2019 г. была орга-
низована I Международная научно-практическая 
конференция «Правовое регулирование геномных 
исследований: взгляд молодежи». В декабре 2019 г. 
была проведена Всероссийская олимпиада студен-
тов «Правовое регулирование отношений в сфере 
геномных исследований», в которой приняли уча-
стие более 100 студентов бакалавриата и магистра-
туры из 10 высших учебных заведений страны (го-
родов Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, 
Саратова, Брянска). Студенты, занимающиеся на-
учными исследованиями под руководством пре-
подавателей кафедры, неоднократно отмечались 
различными формами признания их достижений.

Визитной карточкой кафедры явилась прово-
димая в течение 9 лет (начиная с 2001 г.) научная 
конференция молодых ученых «Актуальные про-
блемы частноправового регулирования», многие 
из участников которой благодаря приобщению их 
к науке впоследствии стали известными учеными. 

Члены коллектива активно участвуют в осу-
ществлении дополнительного образования, зани-
маются социальными проектами и общественной 
деятельностью. Так, важными социальными про-
ектами явились сотрудничество с общественными 
организациями инвалидов и участников боевых 
действий (в частности, с общественными органи-
зациями «Десница», «Боевое братство»), участие 
в реализации регионального проекта «Правовое 
просвещение граждан» и др. Преподаватели кафе-
дры выступают в качестве независимых экспертов 
в различных структурах (общественных и эксперт-
ных советах, комиссиях и др.), являются членами 
квалификационной коллегии судей Самарской 
области, длительное время активно работали в 
Общественной палате Самарской области и др.

В 2019 г. коллектив кафедры заслуженно стал 
Лауреатом Юридической премии «Юрист года в 
Самарской области» в номинации «За выдающий-
ся вклад в развитие науки и формирование право-
вой среды».

На кафедре длительное время успешно тру-
дятся: заведующий кафедрой В. Д. Рузанова, 
д.ю.н., профессор Ю. Г. Лескова, к.ю.н., доценты 
М. В. Батянов, М. Н. Бронникова, Е. И. Воро-
нина, А. А. Инюшкин, Е. С. Крюкова, Я. А. Мак-
симкин, Л. Ю. Малинина, И. В. Маркова, 
С. В. Мартышкин, С. В. Осипова, Ю. С. Поваров, 
Е. В. Рузанова, Н. М. Савельева, П. В. Сокол, 
Р. А. Сошников, Н. Г. Фроловский; старшие пре-
подаватели Н. В. Волкова, Д. А. Камышников, 
С. К. Лисецкий, В. В. Рязанова, Л. А. Шемонаева.

Заведующий кафедрой гражданского 
и предпринимательского права, почетный 

работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент
В. Д. Рузанова

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

И ПРЕДРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

Кафедра гражданского процессуального и пред-
принимательского права была основана в 1973 го-
ду. Первоначальное название кафедры – кафедра 
гражданского права и процесса. В 2000 году про-
изошло разделение кафедры гражданского права 
и процесса на кафедру гражданского процессу-
ального и предпринимательского права и кафедру 
гражданского и предпринимательского права. 

Заведующими кафедрой гражданского процес-
суального и предпринимательского права были: 
1973–1989 гг. – Николай Иванович Коняев, док-
тор юридических наук, профессор; 1989–2018 гг. – 
Евгения Александровна Трещева, доктор юриди-
ческих наук, профессор; 2019 г. – по настоящее 
время – Андрей Владимирович Юдин, доктор 
юридических наук, доцент. 

Уникальность кафедры состоит в том, что ее 
научные разработки последовательно многие годы 
объединяют в себе как вопросы правового регули-
рования предпринимательской деятельности, так 
и проблемы защиты прав граждан и организаций 
в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

Кафедра поддерживает тесные связи со мно-
гими научными учреждениями и вузами России. 
Преподаватели кафедры активно участвуют в 
международных и российских научных конферен-
циях, публикуются в изданиях различного уровня, 
в т. ч. входящих в базы международного ци-
тирования (Scopus, Web of Science и другие). 
Преподаватели кафедры неоднократно одержи-
вали победы в конкурсе Грантов Президента РФ 
и других значимых конкурсах. 
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На кафедре подготовлены 4 доктора юридиче-
ских наук и 51 кандидат юридических наук. 

На кафедре читаются следующие учебные курсы: 
«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», 
«Предпринимательское право», «Коммерческое пра-
во», «Финансовое право», «Банковское право», 
«Исполнительное право», «Налоговое право» и 
др. Кафедра реализует магистерскую программу 
«Защита гражданских прав», пользующуюся неиз-
менной популярностью у абитуриентов. 

Члены кафедры активно проводят работу по 
организации научно-практических конференций 
различного уровня, посвященных проблемам пра-
вового регулирования общественных отношений, 
процессуального права, финансового права и др.

Профессора кафедры выступают в качестве 
официальных оппонентов по защитам диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата и док-
тора наук. Кафедра выступает в качестве ведущей 
организации по диссертациям на соискание уче-
ной степени кандидата и доктора наук. 

В работе кафедры активно участвуют работо-
датели – практические работники судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, органов проку-
ратуры, адвокатуры, нотариата, руководители юри-
дических служб крупных корпораций и другие.  

Преподаватели кафедры постоянно привле-
каются в качестве экспертов и представителей 
общественности в работе органов власти различ-
ного уровня (прокуратуры Самарской области, 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного 
суда, Самарского областного суда, Государственной 
инспекции финансового контроля Самарской об-
ласти; Избирательной комиссии Самарской об-
ласти, Межрайонной инспекции ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам по Самарской 
области и др.), а также в работе общественных 
объединений (Ассоциации юристов России и др.). 

Со студентами активно ведется работа в рамках 
научных кружков – по финансовому, банковскому 
праву, по гражданскому процессу, предпринима-
тельскому праву, а также организуются деловые 
игры, прежде всего учебные судебные процессы 
по гражданским делам.

В штатный состав кафедры на настоящий мо-
мент входят: А. В. Юдин, зав. кафедрой, доц., д.ю.н.; 
Е. А. Трещева – проф., д.ю.н.; О. В. Исаенко-
ва – проф., д.ю.н.; В. А. Свиридов – доц., к.ю.н.; 
Р. З. Юсупов – доц., к.ю.н.; О. В. Грицай – доц., к.ю.н.; 
В. В. Котлярова – доц., к.ю.н.; Э. Г. Балашова – 
доц., к.ю.н.; М. А. Агаларова – ст. преп., к.ю.н.; 
С. С. Татаринова – ст. преп.; Е. Н. Губина – ст. преп.; 
Л. А. Шарапова – асс.; Ю. Ю. Якубяк – асс. 

Заведующий кафедрой гражданского 
процессуального и предпринимательского права, 

доктор юридических наук, доцент
 

А. В. Юдин 
Профессор кафедры гражданского 

процессуального и предпринимательского права, 
почетный работник высшего образования Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Е. А. Трещева 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА 
И КРИМИНОЛОГИИ

История кафедры уголовного права и кри-
минологии началась с создания научной 
школы уголовного права и криминологии в 
Куйбышевском государственном университете 
еще в рамках гуманитарного факультета. Ее ро-
доначальником является Эдуард Филиппович 
Побегайло, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, академик РАЕН. Э. Ф. Побегайло жил 
в г. Куйбышеве немного лет. Замещал должность 
заведующего кафедрой Куйбышевского государст-
венного университета в 1971–1974 гг. За это время 
успел увлечь многих студентов идеей «подпиты-
вания уголовного права достижениями кримино-
логической науки», в том числе Олега Викторо-
вича Старкова, которого по сей день выделяет в 
ряду своих многочисленных учеников. О. В. Стар-
ков в 1975 г. с отличием окончил гуманитар-
ный факультет Куйбышевского государственно-
го университета по специальности «Правоведе-
ние», а в 1998 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему «Криминологические проблемы исполне-
ния уголовного наказания» (научный консультант – 
Э. Ф. Побегайло), позже стал главным редактором 
журнала «Российский криминологический взгляд», 
соучредителем и почетным вице-президентом Рос-
сийской криминологической ассоциации. 

Кафедра уголовного права и криминологии 
выделилась в самостоятельное структурное под-
разделение в 1992 г. Возглавляли кафедру Петр 
Васильевич Коробов, кандидат юридических на-
ук, доцент, и Тимофей Трофимович Дубинин, 
кандидат юридических наук, доцент, поочередно. 
С 2002 г. руководит кафедрой Т. В. Кленова, док-
тор юридических наук, профессор. 

В истории формирования уголовно-правовой 
школы особое место заняли Алексей Леонович 
Цветинович, доктор юридических наук, профес-
сор, и Виктор Павлович Малков, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, которые много 
творческой энергии и души отдавали студентам 
и молодым ученым. В. П. Малков осуществил 
научное консультирование по двум докторским 
диссертациям, выполненным на кафедре: Татья-
ны Владимировны Кленовой на тему «Основы 
теории кодификации уголовно-правовых норм» 
(2001 г.) и Артура Геннадьевича Безверхова на 
тему «Имущественные преступления» (2002 г.).

В настоящее время на кафедре уголовного 
права и криминологии сформировалась положи-
тельно оцененная юридическим сообществом 
научная школа по направлениям: научные ос-
новы кодификации уголовно-правовых норм (под 
руководством доктора юридических наук, про-
фессора Т. В. Кленовой.); уголовно-правовая ох-
рана экономических и управленческих отношений 
(под руководством доктора юридических наук, 
профессора А. Г. Безверхова).
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На кафедре открыта магистратура «Уголовное 
право и уголовная юстиция» (ранее – «Теория и 
практика применения уголовного закона»), руко-
водитель – доктор юридических наук, профессор 
Т. В. Кленова.

Подготовлены 3 доктора наук и 26 кандидатов 
наук.

Научная компетентность и активное участие 
в социально значимой деятельности коллекти-
ва кафедры были подтверждены в 2017 г. в свя-
зи с получением гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских гран-
тов, по проекту № 17-1-008568 «Дорожная карта 
ресоциализации и реального включения в граж-
данское общество лиц, отбывших уголовное нака-
зание и освобожденных от него (2018–2021 гг.)», 
заявленного Союзом женщин Самарской области 
при научном обеспечении кафедрой уголовного 
права и криминологии Самарского национального 
исследовательского университета имени академи-
ка С. П. Королева. 

Члены коллектива кафедры активно участву-
ют в законопроектной и экспертно-аналитиче-
ской работе. Это стало основанием вручения в 
разные годы премий «Юрист года в Самарской 
области» кандидату юридических наук, доценту 
О. А. Адоевской, доктору юридических наук, 
профессору А. Г. Безверхову, кандидату юридиче-
ских наук, доценту Д. В. Голенко, кандидату юри-
дических наук И. Т. Идрисову, доктору юридиче-
ских наук, профессору Т. В. Кленовой, кандидату 
юридических наук О. В. Климановой, кандидату 
юридических наук Ю. С. Норвартяну, кандидату 
юридических наук, доценту О. А Мотину., стар-
шему преподавателю В. К. Смородинову, док-
тору социологических наук, профессору Н. П. Щу-
киной.

В разные годы лауреатами конкурса «Молодой 
ученый Самарской области» становились канди-
дат юридических наук, доцент О. А. Адоевская, 
кандидат юридических наук, доцент Д. В. Голенко, 
кандидат юридических наук О. В. Климанова, кан-
дидат юридических наук Ю. С. Норвартян.

В преподавательский состав кафедры вош-
ли успешные практические работники и по пра-
ву заняли почетное место в ряду преподавате-
лей. Это кандидат юридических наук, доцент 
Андрей Викторович Жуков, директор филиала 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Самарской области; старший преподаватель 
Надежда Ивановна Мерзлик  ина, имеющая звание 
«Почетный работник Прокуратуры РФ» и класс-
ный чин «Старший советник юстиции»; старший 
преподаватель, почетный работник Прокуратуры 
РФ Владимир Кузьмич Смородинов, который 
на протяжении многих лет работал в прокура-
туре Самарской области, затем занимал долж-
ность заместителя руководителя Управления 
Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ по Самарской области; заместитель декана 

Александр Дмитриевич Терентьев, полковник 
юстиции, занимавший должность председателя 
военного трибунала Куйбышевского гарнизона 
города Куйбышева; кандидат юридических наук, 
доцент, федеральный судья Инна Геннадьевна 
Шевченко. 

Получившая общественное признание научная 
школа, сложившаяся на кафедре уголовного права 
и криминологии, нацелена на раскрытие фунда-
ментальных основ российского уголовного права, 
гарантирование его принципов, развитие уголов-
ного права во взаимосвязи с криминологией, уго-
ловно-исполнительным правом и уголовно-про-
цессуальным правом.

Заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии, почетный работник высшего 
образования Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 
Т. В. Кленова

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
И КРИМИНАЛИСТИКИ

Кафедра уголовного процесса и криминали-
стики ведет свою историю с 1973 года. В течение 
многих десятилетий ее возглавлял выдающийся 
советский и российский ученый-юрист, видный 
специалист теории следственных действий и до-
казывания в уголовном процессе, д.ю.н., профес-
сор С. А. Шейфер. В 1992 году на базе кафедры 
уголовного права и процесса были организованы 
кафедра уголовного процесса и криминалистики 
под руководством д.ю.н., профессора С. А. Шей-
фера и кафедра уголовного права и кримино-
логии.

С 2005 по 2017 год кафедрой заведовала док-
тор юридических наук, профессор Валентина 
Александровна Лазарева, один из самых известных 
ученых-процессуалистов в России. С 2017 года по 
настоящее время заведующим кафедрой является 
к.ю.н., доцент Константин Анатольевич Савельев.

Научную и преподавательскую деятельность на 
кафедре блестяще осуществляют д.ю.н., профес-
сор А. А. Тарасов и д.ю.н., профессор В. О. Бело-
носов. 

Успешно совмещают научную и преподава-
тельскую деятельность доценты кафедры: к.ю.н. 
Т. Ю. Проскурина, к.ю.н. А. С. Таран, к.ю.н. 
Ю. В. Кувалдина, к.ю.н. Д. В. Дробинин, к.ю.н. 
А. Ю. Шапошников, к.ю.н. В. В. Иванов, к.ю.н. 
Д. А. Лобачев, к.ю.н. Ю. А. Кузовенкова, к.ю.н. 
Л. А. Шестакова , к.ю.н. Е. В. Марьина, к.ю.н. 
А. В. Шуваткин, к.ю.н. И. Л. Бедняков, а также 
ст. преподаватель, к.ю.н. Л. А. Сержантова.

Наличие большого коллектива высокопрофес-
сиональных ученых позволяет кафедре уголов-
ного процесс и криминалистики принимать уча-
стие в масштабных научных проектах. Так, еще 
в конце 70-х годов кафедрой совместно с ВНИИ 
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Прокуратуры СССР осуществлялось подробное 
исследование проблем возникновения следствен-
ных ошибок, ставшее основой для их теоретиче-
ского и практического анализа на самом высоком 
уровне.

Стали классическими работы профессора 
С. А. Шейфера, посвященные собиранию доказа-
тельств теории следственных действий. Большое 
внимание теоретиков и практиков привлекают 
работы профессора В. А. Лазаревой, о чем свиде-
тельствует их высочайший индекс цитирования. 
Значительный вклад в разработку проблем опти-
мизации уголовного судопроизводства внес про-
фессор А. А. Тарасов.

Уже 4 издания выдержал подготовленный 
коллективом кафедры для студентов магистра-
туры учебник «Уголовно-процессуальное пра-
во. Актуальные проблемы теории и практики». 
Пользуется популярностью и учебник для бака-
лавриата и специалитета «Уголовный процесс». 

На кафедре осуществляется подготовка сту-
дентов по магистерской программе «Уголовный 
процесс и криминалистика». Также на кафедре 
реализуется программа послевузовского про-
фессионального образования по специальности 
12.00.09 –  Уголовный процесс. Руководство аспи-
рантами осуществляют профессора кафедры.

На базе кафедры открыта научно-образователь-
ная лаборатория. Лаборатория оснащена специ-
альной криминалистической техникой и аппара-
турой, позволяющей студентам наглядно увидеть 
принципы и методы работы со следами и веще-
ственными доказательствами. Для более полного 
представления о содержании разделов криминали-
стики лаборатория оборудована стендами, витри-
нами и коллекциями.

На учебных занятиях используются современ-
ные криминалистические средства: видео- и аудио-
аппаратура; средства для работы с различными 
следами; комплекты, сумки и чемоданы кримина-
листа и следователя; обучающие компьютерные 
программы. Студенты приобретают навыки по 
выявлению, фиксации и изъятию следов; моде-
лированию следственных ситуаций; составлению 
документов, их оформлению и т. д.

В дальнейшем выпускники успешно трудо-
устраиваются в правоохранительные органы и 
иные юридические службы.

Активно развивается на кафедре и студенческая 
наука – действует научный студенческий кружок. 
На заседаниях кружка поднимаются актуальные 
вопросы уголовно-процессуального права, встре-
чи проходят в формах обсуждения, круглого стола, 
дискуссионного клуба. На встречи приглашаются 
практикующие юристы, в том числе сотрудники 
правоохранительных органов.

Заведующий кафедрой уголовного процесса 
и криминалистики, кандидат юридических наук, 

доцент  
К. А. Савельев

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

На юридическом факультете давно и успешно 
действует диссертационный совет по юридиче-
ским наукам. Он был открыт впервые в Самарской 
области в 1997 г. при Самарском государственном 
университете по специальностям: 12.00.08 – Уго-
ловное право и криминология, уголовно-испол-
нительное право (по юридическим наукам) и 
12.00.09 – Уголовный процесс (по юридическим 
наукам). На протяжении 17 лет диссертационный 
совет возглавлял заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного процесса и крими-
налистики Соломон Абрамович Шейфер. 

С 2014 г. председателем диссертационного сове-
та является доктор юридических наук, профессор, 
зав. кафедрой уголовного права и криминологии 
Самарского университета Татьяна Владимировна 
Кленова. Заместители председателя – доктор юри-
дических наук, профессор, профессор кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики Самарского 
университета Валентина Александровна Лазарева 
и профессор, доктор юридических наук, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации 
Лев Леонидович Кругликов, который представ-
ляет Ярославский государственный университет. 
Ученым секретарем утвержден кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Самарского университета Юрий 
Сергеевич Норвартян.

Диссертационный совет по юридическим на-
укам несколько раз переутверждался (К 063.94.07, 
К.212.218.03, ДМ 212.218.09). 1 ноября 2016 г. со-
вет по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук Д 212.215.09 открыт на базе 
Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева.

Доктора наук, вошедшие в состав диссерта-
ционного совета, обеспечивают высокий уровень 
требований к диссертациям, представляемым к 
защите. Научные заслуги и эффективная работа в 
высшей школе подтверждаются участием многих 
членов диссертационного совета в законопроект-
ной, экспертно-аналитической работе в интере-
сах (по поручениям) органов государственной 
власти Российской Федерации или при органах 
государственной или региональной власти субъ-
ектов Российской Федерации. А. Г. Безверхов, 
Л. Л. Кругликов и В. А. Лазарева – члены Научно-
консультативного совета при Верховном Суде 
Российской Федерации. А. Г. Безверхов избран в 
2015 г. и повторно в 2019 г. в Высшую квалифика-
ционную коллегию судей Российской Федерации. 
Т. В. Кленова – член рабочей группы по содей-
ствию реформам правосудия при Общественной 
палате Российской Федерации, член бюро Союза 
криминалистов и криминологов и председатель 
его филиала. В. А. Якушин, ректор Волжского 
университета имени В. Н. Татищева, активно 
участвует в работе Российского союза ректоров. 
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А. В. Иванчин – председатель Ярославского ре-
гионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов 
России», член Общественной палаты Ярославской 
области, эксперт Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации. С. Б. Россинский 
является заместителем председателя правления 
Ассоциации юридического образования, членом 
Совета УМО по юридическому образованию. 
А. Г. Безверхов, В. О. Белоносов, Т. В. Кленова и 
А. В. Юдин включены в Научно-консультативный 
совет при прокуратуре Самарской области. 
Т. В. Кленова и А. В. Юдин – члены Экзаменаци-
онной комиссии Самарской области по приему ква-
лификационного экзамена на должность судьи.

Л. Л. Кругликов имеет ученое звание «Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации», 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени и знаком отличия «За за-
слуги перед городом Ярославлем». Л. В. Лобановой 
присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник Высшей школы РФ». Р. А. Ромашов име-
ет специальное звание генерал-майора внутрен-
ней службы и ученое звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации», награж-
ден нагрудным знаком «За верность долгу». 
Н. А. Боброва награждена почетным знаком 
«Патриот России».

Результативность научной деятельности чле-
нов диссертационного совета отражена в пока-
зателях цитирования в библиографической базе 

данных РИНЦ, а также в зарубежных изданиях, 
отражаемых в базе данных Web of Science или 
Scopus. У большинства докторов юридических 
наук, заявленных в состав совета, высокий пока-
затель цитирования в научных изданиях, вклю-
ченных в библиографическую базу данных РИНЦ 
(по состоянию на 27 декабря 2020 г., В. А. Лазаре-
ва – 4167; Л. Л. Кругликов – 4078; Р. А. Ромашов – 
3883; Л. В. Лобанова – 2107; А. Г. Безверхов – 1750; 
С. Б. Россинский – 1714; Е. В. Благов – 1685; 
А. А. Тарасов – 1205; Т. В. Кленова – 1137), име-
ются высокие показатели h-индекса (В. А. Лазаре-
ва – 32; Р. А. Ромашов – 21; С. Б. Россинский – 21; 
Л. Л. Кругликов – 20).

Итог работы диссертационного совета – 106 со-
искателям была присуждена ученая степень кан-
дидата юридических наук и 2 соискателям – док-
тора юридических наук.

Подготовка научных кадров высшей квали-
фикации по юридическим наукам – это значимое 
направление интеграции науки и практики, важ-
ное для выполнения современных задач развития 
Российской Федерации, Самарской области и дру-
гих регионов Поволжья.

Председатель Диссертационного совета 
Д 212.215.09, заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии, почетный работник 

высшего образования Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 

Т. В. Кленова

Юридический институт Самарского университета, А.Г. Безверхов и В.Д. Богатырев (в центре) 
преподаватели и студенты, 2020
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КРИТАРХИЯ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ СОМАЛИ)

Аннотация: Статья посвящена анализу характерных черт критархии – специфического устройства общества, 
основанного на власти судебных органов. Специалисты зачастую рассматривают критархию в первую очередь 
как социальную или правовую систему, некоторые считают ее политическим режимом. Автор статьи предпринял 
попытку исследовать критархию как форму государства, совокупность политического и правового компонентов 
(способов организации высших органов власти, территориального устройства власти, методов ее осуществления), 
способную в традиционных обществах заменить привычные формы государства. Критархия считается 
исторической, не встречающейся ныне формой общественного и государственного устройства. Тем не менее 
Сомали в период с конца 1980-х гг. до наших дней, по мнению автора, является современным примером критархии. 
В условиях слабого, несостоявшегося государства сомалийское общество вернулось к традиционному укладу, 
что создало основу для критархии. Автор анализирует суды как замену стандартной системы государственного 
устройства, сомалийское право (синтез обычного и исламского права) как аналог стандартных правовых систем, 
демонстрирует жизнеспособность критархии как формы государства в условиях отсутствия в обществе традиций 
привычных форм государства.
Ключевые слова: критархия, формы государства, суды, Сомали, Союз исламских судов, несостоявшееся 
государство, обычное право, шариат.
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KRITARCHY AS A SPECIAL FORM OF STATE (ON THE EXAMPLE OF SOMALIA)
Abstract: The article analyzes the characteristic features of kritarchy – a specifi c structure of society based on the power 
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Одной из древнейших форм общественного и 
государственного устройства является критархия, 
или критократия, – система отношений, постро-
енная на господстве судов в жизни общества. При 
этом в науке нет принципиальной ясности, чем 
считать критархию – социальной системой, право-
вой системой, политическим режимом или фор-
мой государства. 

Термин «критархия» был предложен в 1844 г. 
английским писателем Р. Саути и дословно с гре-
ческого языка переводится как «власть судов». 
Критархия считается сугубо исторической формой 
правовой и политической системы, не имеющей 
выражения в современном мире, поэтому попытки 
определить ее в основном осуществляются на ос-
нове исторических примеров. Складывание кри-
тархии связывают с правлением библейских судей 
в племенной конфедерации древнего Израиля в 
период времени, описанный в Книге Судей, после 
завоевания Иисусом Навином Ханаана и до объ-
единенного царства при Сауле. Также примерами 
критархии считают общественное устройство на-
родов Ирландии V в. до н. э. – V в. н. э., Исландии 
в IX–XIII вв. и Фризии в XVI в. [1, p. 109] 

Однако пример критархии можно встретить 
и в современном мире – это Сомали, с начала 
1990-х гг. характеризующееся как несостоявшееся 
государство [2, p. 29]. На примере этого африкан-
ского государства, в частности анализа его обще-
ственного, правового и политического устройства, 
попытаемся доказать, что критархия является не 
просто социальной системой с элементами право-
вой и политической регламентации, но особой 
формой государства, способной заменить собой в 
специфических условиях привычные формы госу-
дарства. Для этого выявим наличие у сомалийской 
критархии политического и правового компонен-
тов, заложенных в определение формы государ-
ства как совокупности способов организации выс-
ших органов власти, территориального устройства 
власти и методов ее осуществления [3, c. 667].

Основой политического компонента формы го-
сударства является наличие государственного ап-
парата с властными функциями и обозначенной 
территорией. В этом контексте критархия стала 
альтернативой несостоявшемуся государству в Со-
мали. Несостоявшимися государствами современ-
ные исследователи называют государственные 
образования, которые не способны поддерживать 
свое политическое и экономическое существова-
ние [4, c. 326].

В 1991 г. центральное правительство Сомали 
было распущено после свержения диктатора 
М. Сиада Барре. С тех пор оно фактически не имеет 
централизованного управления, несмотря на усилия 
ООН по восстановлению правительства [5, c. 356].

В 1886 г. британцы установили свое господ-
ство в северной части Сомали, образовав коло-
нию Британское Сомали (Сомалиленд). Италия 
добилась контроля над южным Сомали к 1927 г. 
В июле 1960 г. бывшее Итальянское Сомали объ-
единилось с Сомалилендом, чтобы стать независи-

мой Республикой Сомали. Однако полноценного 
государства не сложилось, в 1990-е гг. Сомали рас-
палось на несколько автономных государственных 
образований. Исследователи связывают этот факт 
с тем, что среди сомалийских кланов никогда не 
было традиций централизованной государствен-
ности, попытки европейских колонизаторов на-
садить их искусственно в итоге оказались несо-
стоятельными [6, c. 141]. Аналогично произошло 
со многими заимствованными в колониальный 
период правовыми институтами: как отмечает 
Ю. А. Тихомиров, «внешние правовые формы не-
редко неэффективны из-за наполненности их тра-
диционно-укладным содержанием» [7, c. 134].

В октябре 1969 г. власть в Сомали в результа-
те переворота захватила армия во главе с гене-
рал-майором М. Сиадом Барре, который распу-
стил парламент и ограничил политические права. 
После некоторых первоначальных успехов, свя-
занных с поддержкой СССР озвученного Сиадом 
Барре курса построения социализма, экономи-
ка страны снова начала стагнировать [6, c. 142]. 
Засуха 1974 г., провальная война с Эфиопией и 
прекращение помощи со стороны СССР ослаби-
ли центральную власть и вызвали клановые кон-
фликты. С этого времени Сомали деградировало 
как государство: в 1988 г. началась гражданская 
война. Международная финансовая помощь прекра-
тилась, что вызвало раскол в рядах последователей 
Сиада Барре. Его власть окончательно пала в 1991 г., 
но конфликт, направленный против диктатуры, в ито-
ге перерос в межклановую борьбу, которую не 
смогло прекратить формирование Переходного 
федерального правительства. Из-под контроля 
правительства в 1991 г. вышел Сомалиленд, оста-
ющийся непризнанным государством, существен-
ную автономию получили Пунтленд и другие ре-
гионы, фактически Сомали стало конфедерацией. 
Провозглашение федерализма в 2012 г. можно 
считать признанием кланового фрагментализма 
(трайбализма) и невозможности возродить цен-
трализованную систему управления.

Традиционно в европейских исследованиях и 
СМИ политическую ситуацию в Сомали после 
1991 г. принято описывать как анархию со свой-
ственными ей беззаконием, упадком хозяйства 
и т. п. Определенные объективные предпосылки 
для этого есть, однако нужно помнить, что такое 
представление о ситуации внутри сомалийского об-
щества во многом объясняется разницей в правовой 
культуре между Европой и Африкой. Европейский 
взгляд рассматривает правительство как инсти-
тут, превосходящий анархию, необходимый для 
предотвращения конфликтов, развития экономики, 
обеспечения общественных благ. Но привычный 
европейцам институт сильного и эффективного го-
сударства не является безусловным авторитетом во 
многих африканских обществах [8, c. 690]. Такой 
подход также не учитывает ситуации до распада 
государства, которая могла быть существенно хуже 
той, что наблюдается при анархии, при этом он яв-
ляется еще и способом привлечения внимания к за-
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щите европейских интересов в регионе, например 
безопасности полетов и судоходства.

В течение года, последовавшего за распадом 
государства, гражданская война и засуха привели 
к гибели 300 тысяч сомалийцев [9, c. 133]. В докла-
дах международных организаций обычно выража-
ется опасение по поводу клановых войн и анархии 
в Сомали, низкого уровня жизни населения, опас-
ности распространения массовых заболеваний 
[1, p. 192]. Общепринятая точка зрения заключа-
ется в том, что Сомали является страной хаоса и 
войны, а отсутствие единого государства наносит 
ущерб развитию страны.

Однако некоторые современные исследовате-
ли высказывают мнение, что масштабы анархии 
и безвластия в Сомали преувеличены, а безгосу-
дарственность не столь опасна. Так, П. Лисон ука-
зывает: «Если государственное хищничество идет 
бесконтрольно, правительство может не только 
не увеличивать социальное благосостояние, но 
и снижать его ниже уровня в условиях безгосу-
дарственности. Крах правительства в Сомали от-
крыл возможность для прогресса» [8, c. 691]. 
Исследователь изучил влияние безгосударствен-
ности на экономику и социальную сферу Сомали, 
сравнив 18 ключевых показателей начала 2000-х гг. 
с показателями 1991 г., когда центральное прави-
тельство пало. Не романтизируя безгосударствен-
ность Сомали, исследователь пришел к выводу, 
что почти по всем показателям состояние Сомали 
стало лучше, чем это было до падения правитель-
ства. Это улучшение стало возможным благода-
ря оживлению в ключевых секторах экономики 
и общественных благ в отсутствие государствен-
ного «хищничества» [8, c. 692]. Так, продолжи-
тельность жизни стала выше, смертность женщин 
при родах снизилась более чем на 30 %, доступ к 
медицинским услугам увеличился более чем на 
25 %, а уровень бедности сократился на 20 %. ВВП 
на душу населения в начале 2000-х гг. был ниже, 
чем в 1989–1990 гг., но, по данным П. Лисона, 
руководители компаний в плановой экономике 
при М. Сиаде Барре завышали данные по отчет-
ной продукции для выполнения планов [8, c. 692]. 
До распада центрального правительства недоеда-
ние и голод были обычным явлением [10, c. 359], 
а средний показатель потребления калорий населе-
нием был один из самых низких в мире, что было 
связано с тем, что правительство 90 % бюджетных 
расходов тратило на военные и административные 
нужды [11, c. 2033].

В 1990-х гг. сомалийская экономика, освобо-
дившись от государственного контроля, давала 
стабильный рост. Вырос объем трансграничной 
торговли скотом с Кенией, расширился рынок 
транспортных услуг [12, c. 3]. Курс националь-
ной валюты (сомалийского шиллинга), несмотря 
на отсутствие в Сомали центрального банка и 
казначейства, также был стабилен на протяжении 
1990-х гг., в отличие от периода 1983–1990 гг., ког-
да среднегодовое обесценивание по отношению к 
доллару США составляло более 100 % [13, c. 10]. 

Лишь два показателя развития, изученных 
П. Лисоном, продемонстрировали снижение в 
сравнении с периодом до падения центрального 
правительства – грамотность взрослого населе-
ния и охват населения учреждениями образова-
ния, но это можно объяснить тем, что до начала 
1990-х гг. образование в Сомали полностью фи-
нансировалось за счет иностранной помощи 
[8, c. 698]. При этом общественные блага в стра-
не действительно остаются низкими, особенно 
в сельских районах. Например, проблемы бе-
зопасности, затрагиваемые западными исследова-
телями и СМИ, имеют место, однако их следует 
интерпретировать в контексте местных представ-
лений о безопасности. Так, кланы облагают насе-
ление налогом за проезд по дорогам, которые они 
контролируют, однако эти налоги существенно 
ниже, чем были при правительстве. Кроме того, в 
стране нет единой системы налогообложения, нет 
таможенных пошлин. Взамен уплаты налога кла-
ны обеспечивают безопасность граждан на сво-
ей территории, а наемные ополченцы защищают 
предприятия, морские порты, крупные рынки и 
торговые конвои [13, c. 9]. В условиях отсутствия 
единого правительства подобный примитивный в 
глазах европейцев подход можно считать оправ-
данным.

Формально высшими политическими орга-
нами в Сомали являются образованное в 2004 г. 
при международном посредничестве Переход-
ное федеральное правительство и созванный в 
2006 г. парламент. Однако они не обрели реальной 
власти за пределами столицы Могадишо и скорее 
являются одной из противоборствующих фракций 
[6, c. 143]. В Пунтленде, Сомалиленде и несколь-
ких других регионах действуют собственные пра-
вительства, однако ни одно из них не обладает даже 
основными характеристиками, которые считаются 
обязательными для правительства. Например, эти 
правительства не имеют монополии на закон или 
его применение. Реальную политическую власть в 
таких условиях в Сомали осуществляют суды – ос-
нова критархии. В условиях слабости центрально-
го правительства критархия взяла на себя не только 
судебные, но и политические функции, во многом 
заменив собой государственный аппарат. Суды 
в таком контексте можно считать проявлением 
оригинальных юридических конструкций, о кото-
рых говорит Ю. А. Тихомиров: «Современный   
этап   развития   африканской   правовой   семьи   по-
прежнему характеризуется ‘‘правовой многослой-
ностью’’, но с более отчетливой тенденцией к ори-
гинальным юридическим конструкциям и спосо-
бам   правовой регламентации» [7, c. 134].

Суды создаются и финансируются не централи-
зованно, а кланами. В условиях безгосударствен-
ности разрешение споров судами является опти-
мальным вариантом и представляет собой важное 
улучшение ситуации в области правопорядка по 
сравнению с периодом до 1991 г. [12, c. 3]. В наи-
более организованном виде включенная в государ-
ственный аппарат система судов сформировалась 
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в Сомалиленде, где посредством межклановых со-
глашений была создана система управления, вклю-
чающая, помимо президента и совета министров, 
независимые суды старейшин. Эти суды избирают 
президента и отвечают за разрешение внутренних 
конфликтов [14, c. 44]. 

До распада государства сомалийские суды 
строились на светском и обычном праве, нормы 
шариата же применялись лишь для рассмотрения 
гражданских дел, в том числе по вопросам се-
мьи, брака, развода и наследования. Как отмечает 
Р. Леже, «мусульманское право обладает способ-
ностью к эффективному управлению обществом в 
той мере, в какой оно оставляет обычаю, государ-
ственным властям или частным лицам определен-
ную компетенцию» [15, c. 248]. Религиозная норма 
является обязательной только в отношении «пред-
писанных и запрещенных поступков», поступки 
же «рекомендуемые» или «достойные порицания» 
остаются в ведении светских источников, как и 
«не имеющие значения» для религиозных норм. 

С начала 1990-х гг. система судов включает 
суды старейшин, работающие по нормам обычно-
го права, и шариатские суды. 

Рассмотрение и разрешение споров с исполь-
зованием обычного права осуществляются суда-
ми старейшин в соответствии с определенными 
правилами. Обязанности судьи может исполнять 
любой член клана, однако обычно эта обязанность 
возлагается на старейшин (odaayal), которые вы-
ступают в качестве посредников и помогают урегу-
лировать споры на основе прецедентов и обычаев. 
Старейшины играют главную роль в организации 
суда, рассматривают доказательства, заслушива-
ют показания, выносят решение и определяют 
штрафы. 

Судебная процедура напоминает привычный 
для европейцев третейский суд. Как только со-
вершено правонарушение, делегация старейшин 
(ergo) начинает посредничество в споре. Число су-
дей, участвующих в деле, как правило, составляет 
от двух до десяти человек [6, c. 148]. Если пре-
ступник и жертва принадлежат к разным кланам, 
в делегацию включают представителей обоих кла-
нов или задействуют нейтральные кланы. Кланы 
обязаны провести необходимые расследования по 
факту инцидента, определить причины его возник-
новения и причиненный ущерб. В соответствии с 
традиционной процедурой разбирательство про-
водится публично и в устной форме, обычно на 
открытом воздухе под деревом, однако в послед-
ние время местом суда стали закрытые помещения 
[14, c. 128]. Если какой-либо факт оспаривается, 
то его достоверность должна быть подтверждена 
показаниями трех свидетелей; если это невозмож-
но, то нужно принести клятву. Как только разбира-
тельство дела завершено, старейшины оглашают 
решение, после чего кланы имеют возможность 
его обсудить и дать свой ответ от имени всего кла-
на: либо принять решение, либо возразить против 
него. Если одна из сторон отвергает решение ста-
рейшин, они организуют новое слушание, всего та-

ковых может быть три, причем каждый раз состав 
старейшин меняется [6, c. 150]. Решения суда ста-
рейшин подкрепляются не только силой традиций, 
но и особой формой поручительства, называемой 
джилибом. Лица, демонстрирующие неуважение 
к закону и невосприимчивость к исправлению их 
поведения посредством давления со стороны кла-
на, объявляются вне закона [16, c. 165]. 

Шариатские суды активно создавались в Со-
мали с 1991 г. по инициативе лидеров кланов и 
ополчений, религиозных деятелей. На них были 
возложены три функции: руководство ополчени-
ем, которое следит за безопасностью и ловит пре-
ступников; вынесение решений и определений по 
гражданским и уголовным делам; организация 
содержания под стражей осужденных. Благодаря 
наличию таких судов снизилось число конфликтов 
между кланами, сформировались относительно 
безопасные условия для торговли [6, c. 145]. В ус-
ловиях безвластия шариатские суды, помимо соб-
ственно функций правосудия, со временем стали 
заниматься организацией образования и здраво-
охранения, обеспечением безопасности и реали-
зации исполнения собственных решений путем 
формирования полицейских подразделений. 

Структура шариатских судов Сомали включает 
стандартную иерархию: председателя, замести-
теля председателя и четырех судей. Единого под-
хода к судопроизводству нет, каждый суд может 
по-своему интерпретировать исламскую бого-
словско-правовую школу (мазхаб). Из-за отсут-
ствия системы профессионального обучения су-
дей шариатские суды не работают в соответствии 
с какой-либо формальной процедурой [6, c. 148]. 

Официального признания центральным прави-
тельством шариатские суды не получили, причина 
тому – опасность распространения через этот ин-
ститут исламского фундаментализма. Так, при по-
пытке Переходного федерального правительства 
включить шариатские суды в систему официаль-
ного правосудия было арестовано около 70 шари-
атских судей из числа воинствующих исламских 
священнослужителей [14, c. 48]. До 1992 г. режим 
военной диктатуры подавлял деятельность ислам-
ских организаций. Но после падения правитель-
ства многие исламские группировки включились в 
работу по организации шариатских судов, пресле-
дуя как сугубо религиозные цели, так и цели захва-
та власти. Наиболее влиятельной из таких группи-
ровок стал Союз исламских судов (далее – СИС). 

Первые шариатские суды были образованы 
исламскими священнослужителями из клана Ха-
вийе – крупнейшего и наиболее влиятельного в 
Сомали. Фактически исламские суды стали выра-
жением и закреплением клановой власти Хавийе 
в Могадишо и гарантировали защиту интересов 
клана, в том числе торговых [14, c. 52]. В 1996–
1999 гг. другие сомалийские кланы последовали 
этому примеру. Чтобы объединить суды в иерар-
хичную организацию, а также в целях консолида-
ции ресурсов и власти по всем направлениям, а не 
только внутри кланов в 2000 г. был образован СИС 
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во главе с Высшим исламским судом. Этот суд 
взял на себя отношения СИС с внешним миром 
и командование вооруженными силами СИС, ко-
торые были сформированы из ополчений отдель-
ных судов и начали движение на юг, занимая тер-
ритории, формально находившиеся под властью 
Переходного федерального правительства. 

Помимо административных функций, шариат-
ские суды взяли на себя ответственность за пре-
кращение грабежей и наркоторговли, а также 
уничтожение противоречащих исламу явлений дей-
ствительности, в частности западных и индийских 
кинофильмов, «распутной» музыки и т. п. Ввиду 
этого в мировых СМИ шариатские суды в Сомали 
стали восприниматься как проявление исламско-
го фундаментализма, хотя до реализации крайних 
форм исламского права, таких как отрубание рук 
ворам, они не дошли [16]. Формированию негатив-
ного образа СИС способствовали и действия сил 
специального назначения в структуре организации, 
которые ныне известны как радикальное движение 
«Аш-Шабааб». Экстремисты «Аш-Шабааб» были 
замечены в похищениях и убийствах правитель-
ственных солдат и командиров, акциях устрашения 
против населения. Эти инциденты способствовали 
восприятию СИС в мире как организации по подо-
бию Талибана, хотя СИС официально извинялся за 
каждый подобный инцидент и пытался дать понять, 
что действия «Аш-Шабааб» не отражают политики 
СИС [17]. 

Оппозицию СИС сформировали Эфиопия, опа-
савшаяся усиления исламизма у своих границ, 
и США, которые в ответ на растущую мощь СИС 
создали из группы военизированных формирова-
ний Альянс за восстановление мира и борьбу с 
терроризмом. 

Амбиции руководства СИС по получению по-
литического контроля над Сомали обусловили его 
конфронтацию с Альянсом. В 2006 г. между СИС 
и Альянсом начались мелкие стычки за контроль 
над районами Могадишо, которые в итоге привели 
к полномасштабному вооруженному конфликту. 
К лету 2006 г. силы СИС захватили основную базу 
Альянса в Могадишо. Разгромив Альянс, СИС 
ввел шариатские порядки в столице и объявил, что 
закон и порядок вернулись в Могадишо впервые за 
15 лет. Это событие было воспринято с энтузиаз-
мом на внутреннем и даже международном уров-
нях, но дальнейшие действия СИС по расширению 
контролируемых территорий вызвали противо-
действие со стороны Эфиопии. СИС давал повод 
для опасений, предъявляя претензии на Огаден и 
Северо-Восточную провинцию Кении – регионы, 
населенные преимущественно сомалийцами, но 
находящиеся в составе Эфиопии и Кении соответ-
ственно [18].

Должностные лица исламских судов с обре-
тением контроля над столицей стали все более 
критично высказываться в адрес официального 
Переходного федерального правительства, а также 
Эфиопии, которая опасалась радикализации соб-
ственного мусульманского населения. Почву для 

этих опасений давала активность радикальных 
исламистских элементов в СИС. Хотя изначаль-
но СИС объединял мусульман от умеренных до 
радикальных взглядов, ключевые активисты ор-
ганизации не избегали радикальных и антизапад-
ных высказываний, что только усиливало позиции 
исламистов из «Аш-Шабааб» в организации [18]. 
Радикалы не имели особой популярности среди 
населения, но посредством влияния на фракции 
внутри СИС стали оказывать влияние и на поли-
тику всей организации [19].

К середине лета 2006 г. Эфиопия добилась от 
Переходного федерального правительства права 
разместить воинский контингент на территории 
Сомали, в 250 км от Могадишо. К осени 2006 г. 
войска СИС атаковали силы Переходного феде-
рального правительства. Полному разгрому пра-
вительственных войск помешало лишь вмеша-
тельство Эфиопии. С 26 декабря 2006 г. СИС под 
давлением эфиопской регулярной армии отступал 
на всех фронтах, теряя захваченные территории. 
В считаные дни силы СИС были вынуждены сдать 
Могадишо и отступить на юг, к кенийской грани-
це. Организация была официально распущена, 
а ее лидеры бежали за границу. Однако группи-
ровка «Аш-Шабааб», уцелевшая при разгроме сил 
СИС, уже в 2009 г. вновь начала нападения на пра-
вительственные объекты, которые не прекращают-
ся до сих пор.

Помимо военных просчетов, недостаточного 
профессионализма солдат организации и под-
держки официального правительства со стороны 
США и Эфиопии, к причинам поражения СИС 
можно отнести искажение лидерами движения 
изначальной полицентрической сути критархии. 
Попытка объединить многочисленные суды в 
единую структуру обострила межфракционные 
споры, усилила позиции радикалов и во многом 
дискредитировала идею критархии в глазах насе-
ления. Сомалийский пример демонстрирует, что 
по своей сути критархия ближе к анархии, чем к 
жесткой централизованной власти. Она представ-
ляет собой политическую систему без института 
политического правления, это не власть законо-
дателей, судей или какой-либо другой категории 
привилегированных чиновников. Судьи в критар-
хии не должны издавать законы, а лишь находить 
пути и средства разрешения конфликтов законным 
путем.

Правовой компонент сомалийской критархии 
включает комплекс норм обычного права под на-
званием хеер (xeer) и нормы исламского права 
(шариат). Хотя четкого разграничения между ними 
нет, различия между обычным и исламским правом 
в Сомали можно символически обозначить так: 
«...шариат относится к Богу, хеер принадлежит 
обществу» [16, c. 164]. Несмотря на значимость 
ислама для сомалийского общества, религии редко 
удавалось превзойти клановую идентичность, поэ-
тому слияния обычных и шариатских судов не про-
изошло [6, c. 144]. На практике при распаде едино-
го государства в северных регионах (Пунтленде и 
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Сомалиленде) роль шариата была ограничена вла-
стью старейшин, в остальных же регионах попытки 
построить правовую систему привели к господству 
исламского права [21, p. 203]. 

Нормы исламского права в Сомали мало от-
личаются от принятых в других мусульманских 
странах, поэтому более подробно рассмотрим 
основы сомалийского обычного права. Как отме-
чает В. Е. Чиркин, обычное право – это система 
почти исключительно устных правовых обычаев, 
сохраняемых в памяти старейшинами племен и 
передаваемых другим поколениям [22, с. 129]. 
Сфера действия обычного права ограничена зако-
нами (некоторые брачно-семейные, наследствен-
ные отношения, землепользование, охота, рыбо-
ловство), при этом целостный статус человека 
обычное право не определяет, основы статуса и 
многие его основные права установлены другими 
нормами [22, с. 131].

Хеер как система обычного права объединяет 
только правила поведения, касающиеся защиты 
личности и собственности, брака, войны, исполь-
зования природных ресурсов и социальных кон-
тактов между кланами, а также правила наказания 
за проступки, такие как убийство или кража. Как 
указывал главный исследователь этих норм М. ван 
Ноттен, хеер гармонирует с понятием естествен-
ного права, его ближайшим аналогом в других 
обществах является система, полностью основан-
ная на обычном, а не статутном праве [1, p. 122]. 
Обычное право традиционно играет важную роль 
в тех случаях, когда другие правовые системы не 
работают, и в государствах со слабыми или кор-
румпированными правительствами.

Хеер не имеет никакой институциональной 
структуры и письменного выражения. М. Сиад 
Барре пытался реформировать его и упразднить 
аспекты, не соответствовавшие социалистическим 
принципам режима. После падения режима Сиада 
Барре обычное право вернуло себе главенство над 
статутным правом Сомали, оно особенно популяр-
но в сельской местности, вдали от формальных ор-
ганов власти. К середине 1990-х гг. 80–90 % всех 
споров и уголовных дел в Сомали решались на ос-
нове норм обычного права [6, c. 147]. 

В качестве идеологического стержня сома-
лийского обычного права исследователи выделя-
ют свободу личности от подчинения чему-либо, 
кроме принципов естественного права, т. е. норм, 
лежащих в основе любой стихийной социальной 
организации людей. Эти нормы подразумева-
ют определенные универсальные права индиви-
дов – право собственности, свободу договора и т. п. 
[6, c. 149]. Суды как основа критархии в таком об-
ществе выполняют лишь роль регулятора в спор-
ных ситуациях, но не центра политической власти. 
Даже суды, полиция и другие организации, зани-
мающиеся повседневным поддержанием закон-
ности, лишены привилегий или иммунитета, они 
не обладают монополией на принуждение, а сами 
судебные и полицейские услуги предлагаются на 
свободном рынке [1, p. 193].

Сомалийское общество традиционно строится 
вокруг клановой системы, подразделяющейся на 
подкланы и племенные группы (дийя), связанные 
между собой семейными узами либо договорами. 
Р. Давид подчеркивал, что африканские правовые 
нормы «сосредоточены на группах (трибах, кастах, 
деревнях и т. д.), взятых вне времени, а не на их бо-
лее изменчивых элементах, как-то: индивидах или 
семьях» [23, с. 378]. Так, брак – это скорее альянс 
двух семей, чем союз двух людей. Справедливым 
же считается прежде всего то, что обеспечивает 
сплоченность группы и восстанавливает согласие 
и взаимоотношения между ее членами. При этом 
нельзя сказать, что личность игнорируется, она 
признается, но в отношении внешнего мира в каче-
стве единого субъекта выступает группа [23, с. 378].

Хеер в таких условиях полицентричен – различ-
ные группы в сомалийском обществе по-разному 
его интерпретируют.  Несмотря на это, он имеет 
ряд общепринятых принципов.

1. Невозможность преступления без жертвы: 
для того, чтобы преступление считалось тако-
вым, либо жертва, либо член ее семьи должны вы-
ступить с заявлением о защите своих прав. Если 
жертва мужчина, то его отец, братья или дяди мо-
гут подать жалобу, если жертвой является женщи-
на, то жалобы могут быть поданы мужчинами из 
ее семьи или мужчинами из семьи ее мужа. Такое 
понимание преступности и виктимности относит-
ся как к краже имущества и телесным поврежде-
ниям, так и, например, к пиратству. Пойманные 
пираты нередко объясняют свои действия тем, что 
они отвечают на разграбление сомалийских вод 
иностранными кораблями, тем самым заявляют о 
нарушении своих прав, без чего невозможна их за-
щита [14, c. 126]. Характерно, что в этом подходе 
проявляется понимание снимающих ответствен-
ность обстоятельств, свойственное обычному пра-
ву: деяния не преступны, если лицо отвечает на 
преступные действия иных лиц без каких-либо 
пределов [14, c. 114]. 

2. Выраженность правосудия в материаль-
ной компенсации потерпевшему. Обычное право 
Сомали измеряет преступления категориями права 
собственности, оно носит компенсаторный харак-
тер, а не карательный. Поэтому, к примеру, хеер не 
подразумевает тюремного заключения. Если об-
виняемый будет признан виновным, то им должна 
быть выплачена определенная материальная ком-
пенсация жертве. Если же возмещение невозмож-
но, в счет компенсации полагается уплатить жерт-
ве или ее семье определенное количество голов 
скота [1, p. 129]. Штраф уплачивается непосред-
ственно жертве, а не государству, причем видных 
общественных деятелей, которые нарушают закон, 
нередко обязывают уплатить штраф в двукратном 
размере, в чем также проявляется определенное 
понимание сомалийцами принципа справедливо-
сти [14, c. 125]. При этом смертная казнь допуска-
ется, за взятую жизнь надо отдать жизнь (формы 
вины не имеют значения), но в большинстве слу-
чаев возможен откуп от казни [15, c. 155].
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3. Отсутствие монополии на правосудие или 
поддержание законности: любой человек может 
выступать в качестве полицейского или судьи в 
пределах своего клана или подклана. Так, каждый 
член клана обязан препятствовать преступлениям, 
участвовать в ополчении. Упомянутое пиратство 
самим участниками нападений зачастую описыва-
ется как «полицейская операция» по борьбе с ино-
странными браконьерами [14, c. 126]. Приговор 
приводится в исполнение семьей жертвы или же 
трудоспособными членами клана в пределах рай-
она, где приговор должен быть приведен в испол-
нение.

4. Возможность круговой поруки за преступле-
ния, совершенные членом клана или подклана. 
Если преступник не имеет возможности компен-
сировать причиненный им вред, выплата штрафа 
осуществляется кланом. Это, с одной стороны, 
способствует сплочению кланов и подкланов, так 
как каждый член общности несет ответственность 
за действия другого; с другой – такой механизм 
можно считать своего рода страхованием, позво-
ляющим гарантировать жертве должное возме-
щение ущерба, препятствовать кровной мести и 
поддерживать относительную гармонию между 
кланами [1, p. 191]. В силу такого подхода к от-
ветственности современные авторы указывают, 
что индивидуализм и вытекающее из него поня-
тие «субъективное право» – основные понятия со-
временного права – несовместимы с традициями 
обычного права, которое не столько обеспечивает 
соблюдение прав индивида, сколько регулирует 
его отношения с группой людей [24, с. 102].

5. Охрана традиционных семейных ценностей 
сомалийцев: обязательность приданого для отца 
невесты, право вдовца жениться на сестре умер-
шей жены (левират), наследование вдовы братом 
умершего, штраф за отказ от согласованного брака 
[1, p. 192]. 

6. Регулирование использования водных, паст-
бищных и других природных ресурсов внутри 
кланов и между ними для избегания конфликтов 
[6, c. 156].

Разумеется, не следует идеализировать право-
вую основу сомалийской критархии: ей свойствен-
ны определенные существенные недостатки. Хеер 
зачастую основан на коллективных интересах 
кланов и благоприятствует демографически и эко-
номически сильным общностям, а при решении 
межклановых споров, когда принятые в кланах 
обычаи разнятся, его эффективность существенно 
снижается. Ввиду круговой поруки члены клана 
являются заложниками интересов всего клана, воз-
можно давление на потерпевших с целью отказа от 
компенсации во благо межклановых отношений. 
Кроме того, нормы обычного права исторически 
не соответствуют современным общепринятым 
нормам равенства, привычным для значительной 
части населения планеты. Так, уже упоминались 
практики вдовьего наследования, или «думаал» 
(вдова обязана выйти замуж за деверя, а вдовец 
имеет право жениться на свояченице), предусмо-

трены также «годобтир» (принудительный брак 
девушки с членом другого клана в рамках ком-
пенсационной выплаты или межкланового урегу-
лирования), принуждение жертв изнасилования к 
вступлению в брак с преступником, запрет насле-
дования по женской линии [1, p. 124]. 

Тем не менее, несмотря на недостатки, обычное 
право зачастую является основой общественных 
отношений в безгосударственном Сомали. Хеер и 
суды рассматриваются как опора в поддержании 
социальных отношений внутри кланов и между 
кланами, как «клей, который предотвращает ска-
тывание в анархию» [1, p. 195].

Таким образом, на наш взгляд, пример Сомали 
показывает, что критархия представляет собой 
не исключительно социальную систему, право-
вой или политический режим, а обладает чертами 
формы государства, так как объединяет в себе все 
указанные компоненты. Критархия подразумева-
ет отсутствие единого политического центра, эти 
функции выполняют многочисленные суды. Они 
не только осуществляют правосудие, но и обеспе-
чивают охрану правопорядка. При этом попытки 
централизации всей системы судов, как показыва-
ет пример Союза исламских судов, противоречат 
сущности критархии. 

Правовой основой критархии может быть как 
обычное право (например, сомалийский хеер – 
комплекс норм устного обычного права, переда-
ющегося от поколения к поколению через старей-
шин кланов), так и религиозное (к примеру, ша-
риат). Несмотря на отсутствие единого источника 
норм права, эта правовая основа связывает между 
собой суды в единый институт управления.

Критархию нельзя считать стандартной формой 
государства, она может функционировать лишь в 
особых условиях – в несостоявшихся государствах, 
в которых отсутствует сильная центральная власть 
и традиции такой власти. В таких государственных 
образованиях критархия может быть вполне эф-
фективной и обеспечивающей необходимые обще-
ственные блага формой государства.
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ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМ 50-Х ГОДОВ XVI В. КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МЕР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки осуществления, характер и значение институциональных 
мер противодействия коррупции на уровне местного управления в России в ходе реформ 50-х годов XVI в. 
Поднимаются проблемы эволюционного развития или целенаправленного создания новых способов сочетания 
на местном уровне публичных и частных интересов, взаимозаменяемости и взаимодополняемости разных форм 
государственного управления, губного и земского самоуправления. В статье показано, что в поисках возможностей 
противодействия злоупотреблениям со стороны кормленщиков центральная власть наделяет широкими 
полномочиями органы губного и земского самоуправления. Но полностью отказаться от наместничьей системы 
государство сможет только к началу XVII в. В свою очередь, в деятельности губных и земских органов также 
проявляются коррупционные издержки, что вынуждает государство как создавать дополнительные внутренние 
институциональные механизмы, так и возлагать антикоррупционные ожидания на новые бюрократические 
органы – воевод, становящихся продолжением приказной системы на местах. 
Ключевые слова: право Русского государства конца XV – XVI вв., коррупция, наместничье управление, 
кормление, губное и земское самоуправление, воеводское управление.
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ROLE OF THE REFORMS OF THE 1550-IES AS INSTITUTIONAL ANTI-CORRUPTION 
MEASURES

Abstract: The article considers the prerequisites for the implementation, nature and signifi cance of institutional measures 
to counter corruption at the local government level in Russia during the reforms of the 50-ies of the XVI century. The 
problems of evolutionary development or deliberated formation of new ways of combining public and private interests 
at the local level, interchangeability and complementarity of different forms of state administration, regional and local 
self-government are put. The article shows that in the search for ways to counteract abuse by vicegerent, the Central 
government gives wide powers to the bodies of local self-government. But the state will be able to completely abandon 
the vicegerent system only by the beginning of the XVII century. In turn, corruption costs were also evident in the 
activities of local authorities, which forces the state to create additional internal institutional mechanisms, and to impose 
anti-corruption expectations on new bureaucratic bodies – voivodes, which were becoming a local continuation of the 
prikaz system.
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В конце XV – начале XVI в. в условиях заверше-
ния объединения русских земель, стремительного 
роста территории Московского государства воз-
никает проблема приспособления к новым усло-
виям системы управления. Вступившая в кризис, 
в завершающий этап своего существования, фео-
дально-удельная система перестает выражать бо-
лее сложные публичные интересы. С максималь-
ной полнотой это проявилось в период боярского 
правления 1538–1547 гг., ознаменовавшего пик 
кризиса в условиях ослабления великокняжеской 
власти, но в то же время и придавшего импульс 
последующим преобразованиям эпохи Ивана IV.

К середине XVI в. централизация власти и 
управления в тех или иных формах предстает объ-
ективно необходимым условием решения ключе-
вых внутренних и внешнеполитических проблем 
страны. Однако конкретные формы протекания 
этих процессов и их целенаправленного регулиро-
вания, сочетание публичных и частных интересов, 
сложность и противоречивость этих во многом но-
вых публичных интересов (с началами как «госу-
дарства», так и «земли») и, конечно же, использо-
ванные методы, результаты и издержки становятся 
объектом острых идеологических и научно-исто-
рических дискуссий современников и потомков.

Одной из острейших в данном контексте мож-
но считать проблему осуществления институцио-
нальных мер противодействия коррупции в ходе 
формирования механизмов местного управления 
в период правления Ивана IV, эффективности и 
коррупционных издержек этих механизмов. Для 
постановки этой проблемы представляется необ-
ходимым обозначить ряд общих и конкретных во-
просов, подробное рассмотрение которых, конеч-
но же не может являться целью данной статьи.

1. Каким образом эволюционировало местное 
управление в первой половине XVI в., к моменту 
начала реформ Ивана Грозного? Какие факторы 
определяли его развитие и в каком направлении?

2. Какое влияние на становление системы мест-
ного управления оказали трансформация цен-
трального управления, особенности политическо-
го и социально-экономического развития страны, 
изменение расстановки сил общественных клас-
сов?

3. Были наместничье управление и кормления 
изначально вынужденными временными меха-
низмами или неудачным нововведением в усло-
виях перехода от удельной системы к объединен-
ному государству и централизации управления? 

Насколько глубокое влияние оказала на систему 
местного управления оказала отмена кормлений?

4. В какой мере губная и земская реформы спо-
собствовали развитию на местах автономно-ини-
циативных начал, местного самоуправления? Как 
сочетались воля государственной власти и иници-
ативность местных миров в реализации этих на-
чал?

5. Обоснованно говорить о взаимозаменяемо-
сти или же в большей степени взаимодополня-
емости государственного управления на местах и 
местного самоуправления в различных формах?

6. Насколько устойчивым оказался феодальный 
правовой партикуляризм, были реформы Ивана 
Грозного нацелены только лишь на его преодоле-
ние или в определенной мере на учет? Какое вли-
яние на территориальные особенности местного 
управления оказало стремительное расширение 
территории государства, включение в его состав 
новых разнородных частей?

7. При каких условиях зарождалась новая, пер-
спективная в будущем форма местного управле-
ния – воеводское управление? Насколько его по-
явление было следствием решения частных управ-
ленческих задач в условиях военного присоедине-
ния новых территорий или оно изначально стало 
отражением развития приказной системы на ме-
стах?

8. Какой характер носили и насколько суще-
ственными были коррупционные издержки мест-
ного управления? В какой мере они осознавались 
верховной властью? Насколько эффективные спо-
собы противодействия коррупции были созданы?

9. Насколько глубоким было понимание акту-
альных проблем коррупции самими реформатора-
ми? Насколько целенаправленно они стремились 
реализовать институциональные возможности 
преобразований либо же решали конкретно-ин-
струментальные задачи? Как на осуществление 
реформ повлияли личностные качества царя и его 
окружения в условиях как совпадения, так и стол-
кновения интересов, ценностей и установок? 

10. Удалось ли в ходе реформ сформировать эф-
фективные институциональные механизмы мест-
ного управления в контексте противодействия кор-
рупции? Насколько они оказались устойчивыми и 
перспективными?

На рубеже XV–XVI вв. в условиях территори-
ального расширения Русского государства и ликви-
дации удельного правления, начала централизации 
великокняжеская власть сталкивается с необходимо-
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стью построения новых форм местного управления, 
позволяющих реализовать общегосударственные 
фискальные и административно-судебные ин-
тересы. Первой такой формой становится система 
наместничества и кормлений. Уже в Белозерской 
уставной грамоте 1488 г. содержатся свидетельства 
первых попыток верховной власти институциона-
лизировать кормления и деятельность наместника 
на уровне отдельной местности. Грамота регламен-
тирует порядок предоставления кормов и уплаты 
пошлин, их размеры, устанавливает структуру и 
численность аппарата наместника. Устанавливается 
и противовес власти наместника со стороны мест-
ной общины – участие в судебном процессе сотско-
го и «добрых людей» [1, с. 192–195].

Еще более детально такие механизмы отражены 
в Судебнике 1497 г. (ст. 38, 65) [1, с. 59, 62]. Самое 
главное – Судебник впервые устанавливает право-
вые основания местного управления в общегосу-
дарственном масштабе. В связи с быстрым угасани-
ем удельной системы наместничество и кормления 
стремительно приобретают на территории Русского 
государства универсальный характер. Но насколько 
глубоко институционализированной оказалась но-
вая система местного управления, насколько полно 
она выполняла свои функции? Для начала остано-
вимся на этих функциях. Одной из основных функ-
ций кормлений изначально стало вознаграждение 
за службу служилой аристократии, то есть важную, 
если не преобладающую, роль в его формировании 
играла необходимость удовлетворения частных 
интересов кормленщиков. Очевидно, это создава-
ло препятствия для полноценной бюрократизации 
управления. Как отмечает А. А. Зимин, исполнение 
наместником и волостелем своих обязанностей было 
лишь эпизодом их служилой деятельности [2, с. 436]. 

С точки зрения реализации публичных интере-
сов наместничество изначально имело ряд очевид-
ных существенных недостатков. Во-первых, сама 
верховная власть жаловала кормлением как награ-
дой. И в данном контексте не столь важно, в какой 
мере эта награда давалась за прошлые (преиму-
щественно военные) заслуги либо же обуславли-
валась местническими соображениями. В любом 
случае кормленщики сами должны были выстра-
ивать аппарат управления, организовывать его 
работу, пусть и в пределах, очерченных законода-
тельством. Им надлежало самим изыскивать мате-
риальные ресурсы, предпринимать организацион-
ные усилия для осуществления управления и суда, 
и все это изначально и с ведома верховной власти 
определялось частным интересом. Объективно 
заинтересованность кормленщиков в кормах и 
судебных пошлинах в явно недостаточной мере 
сочеталась с обеспечением публичного интереса 
поддержания правопорядка и справедливого суда. 
Как отметил Н. Е. Носов, наместники были более 
заинтересованы не «в бездоходном порядке, а в до-
ходном беспорядке» [3, с. 336–337]. Не случайно 
в последующей традиции не отдельные пороки, 
а кормления сами по себе часто рассматривались 
как проявление коррупции. 

Верховная власть не могла изначально не по-
нимать недостатков кормлений, но была вынужде-
на мириться с ними в условиях распада удельной 
системы и отсутствия заменяющих ее готовых ин-
ституциональных механизмов как центрального, 
так и местного управления, а также при необходи-
мости удовлетворять частные интересы служилой 
знати. При этом на местах начинали создаваться 
или использовались уже имеющиеся, противо-
весы: городовые приказчики, старосты, «лучшие 
люди». Так, в конце своего правления Василий III 
повелел избрать в Новгороде 48 целовальников 
(«лучших людей»), чтобы каждый месяц четверо 
из них участвовали в суде с тиунами наместника. 
К двум новгородским наместникам же в качестве 
контрольной инстанции был приставлен «купец-
кий староста», причем летопись прямо и бесхи-
тростно называет мотивы данной меры – «судили 
по мзде» [4, с. 17].  Выражающие интересы мест-
ных миров, пусть даже в формирующейся обще-
корпоративной окраске (дворянской, посадской), 
эти меры и механизмы были призваны миними-
зировать негативные черты наместничества, спо-
собствовать согласованию разнородных частных 
интересов с интересами публичными.

И все же в какой степени удалось достичь этих 
целей? По мнению В. А. Аракчеева, даже к се-
редине XVI в. государственный строй Русского 
государства сохранял архаичность и не позволял 
обеспечить институциональную связь с населени-
ем. Отсутствие такой связи и должны были обе-
спечить обширные полномочия кормленщиков. 
«Власть наместников с боярским судом в миниа-
тюре копировала власть государя, усвоив такое ее 
важное качество, как синкретичность – слитность, 
нерасчлененность административных, судебных и 
фискальных полномочий» [5, с. 17]. Будучи слабо 
институционализированным механизмом, «в тол-
щу тяглых миров» власть наместника не проника-
ла. Бросается в глаза и партикулярный характер 
контрольных и компенсаторных мер, их связь с 
конкретными общинами.

Наместничество и кормления, таким обра-
зом, оказались вынужденной заменой удельного 
управления. С 30–40-х гг. XVI в. в источниках 
начинается резкое обличение пороков новой си-
стемы местного управления как влекущих са-
мые негативные последствия в масштабах всей 
страны. Вот насколько драматично описывает 
проблему Никоновский летописец: «Многие 
грады и волости пусты учинили наместникы и 
волостели, из многих лет, презрев страх Божий 
и государьскые уставы и много злокозненных 
дел на них учиниша; не быша им пастыри и учи-
тели, а сотворишася им гонители и разорители. 
Такоже тех градов и волостей мужичья многие 
коварства содеяша и убийства их людем: и как 
едут с кормленей, и мужики многими искы оты-
скивают, и много в том кровопролития и осквер-
нения душам содеяша, и многие наместникы и 
волостели и старого своего стяжания избыша, 
животов и вотчин» [6, с. 267].
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С 50-х гг. рупором обличительной оценки на-
местничества становится сама верховная власть. 
Судебник 1550 г. ограничивал власть наместни-
ков устанавливая на общегосударственном уровне 
более жесткий и конкретизированный контроль 
управления и суда со стороны выборных старост 
и целовальников, представителей местных миров. 
В том числе предусматривалось ведение делопро-
изводства земским дьяком [1, с. 109–113]. В каче-
стве одной из мишеней Ивана IV кормленщики 
предстают в царских вопросах к Стоглавому со-
бору [7, с. 37]. В 1556 г. провозглашается торже-
ственная отмена кормлений [8, с. 37–38].

В сочетании с завершающей стадией губной 
и земской реформ отмена кормлений часто по 
умолчанию рассматривается как единовременный 
решительный акт, ведущий к ликвидации намест-
ничества и замене его местным самоуправлением 
во всех сферах деятельности. Однако при более 
детальном внимании становится очевидно, что 
это было совершенно не так. Действительно, хотя 
провозглашение отмены кормлений и создание 
губных и земских органов должны были приве-
сти к отмене наместнической системы, возникают 
вопросы: 1) Чем была мотивирована и насколько 
решительно была настроена верховная власть в 
реализации этих намерений? 2) В какой степени 
и насколько быстро эти намерения удалось вопло-
тить? 3) Наконец, насколько действенными ока-
зались данные институциональные меры с точки 
зрения противодействия коррупции?

А. А. Зимин и Р. Г. Скрынников обратили вни-
мание на то, что Приговор о кормлениях дошел 
до нас в пафосной литературно-публицистиче-
ской обработке, предположительно со стороны 
А. Адашева. Зимин даже поставил вопрос о са-
мом существовании Приговора как юридического 
акта [2, с. 426–427; 9, с. 57–58]. На самом деле, 
власть и до эпохи Ивана Грозного использова-
ла торжественные, подчас гиперболизированные 
формулировки (в том числе антикоррупционной 
направленности), прямо обличая наместничество 
в правовых актах, например губных грамотах [10, 
с. 164]. Очевидно, реформаторы середины XVI в. 
все же стремились коренным образом усовершен-
ствовать местное управление, однако ликвидация 
наместничества никогда не была самоцелью и не 
определялась одними лишь антикоррупционными 
соображениями. Известно, что в некоторых частях 
государства (например, в псковских пригородах) 
наместничество и кормления восстанавливались 
уже после их ликвидации еще при Иване Грозном 
[2, с. 434, 11, с. 263]. Исследователи находят корм-
ленные грамоты, датированные концом XVI в. 
[5, с. 17]. Сохранение наместничьего управления 
прямо подтверждают Судебник 1589 г. и Сводный 
Судебник 1606–1607 гг. Здесь, очевидно, отра-
жается завершающий этап существования этого 
института – содержатся требования выборности 
старост и целовальников, где «наперед сего» их 
еще не было [7, с. 135, 192–193]. Суд волостеля с 
тиуном еще упоминается как действующий орган 

в уставной грамоте Устюжне Железнопольской 
1614 г. [12, с. 12]. Во многих городах и уездах – 
не только приграничных, но и в Центральной Рос-
сии, – наместничество просуществовало вплоть 
до его трансформации в начале XVII в. в воевод-
ское управление. 

Чем можно объяснить столь длительное суще-
ствование «прогнившего» еще до прихода к вла-
сти Ивана Грозного института кормлений даже 
после его «отмены»? Несмотря на официальные 
декларации, губная и земская реформы, как уже 
говорилось, были вызваны отнюдь не только стрем-
лениями верховной власти преодолеть злоупотре-
бления, присущие системе кормлений. В них, как 
известно, проявились динамично и противоречиво 
меняющиеся сословно-классовые отношения, от-
разившие усиление роли дворянства и посадской 
верхушки, но все же при сохранении значительного 
влияния феодальной аристократии. Выразилось и 
стремление верховной власти обеспечить доступ-
ными способами централизацию в условиях пока 
еще не сформированной бюрократической «верти-
кали власти». Отразились, конечно же, растущие 
фискальные аппетиты государства. Но в контексте 
темы данного исследования остановимся на вопро-
се: насколько оправдала себя декларируемая анти-
коррупционная направленность реформ?

Намереваясь создать на общегосударственном 
уровне губные и земские учреждения, верховная 
власть, очевидно, исходила из посылки, что эта 
мера сама по себе должна была способствовать сни-
жению злоупотреблений местной власти, ведь вы-
борные, как казалось, изнутри представляли свои 
собственные миры и их интересы в противополож-
ность назначаемым извне кормленщикам. При этом 
чуть ли не по умолчанию предполагалось, что эти 
самые местные интересы будут сочетаться с инте-
ресами верховной власти, которой «всего-то» надо 
обеспечить приемлемый правопорядок, фискаль-
ные интересы государства и классовую эксплуата-
цию при сохранении социального мира. Подобные 
умозаключения на первый взгляд имели свою ло-
гику и неоднократно воспроизводились реформато-
рами и более поздних эпох. Но в том-то и дело, что 
интересы местных миров, во-первых, не совпадали 
автоматически с интересами общегосударственны-
ми: чтобы хотя бы отчасти достичь данной цели, 
государству еще требовалось приложить немалые 
усилия. Во-вторых, крайне неоднородными были 
сами местные интересы, представляемые губны-
ми и земскими органами. Как уже отмечалось, они 
отражали сложную и противоречивую картину со-
словно-классовых изменений. Наконец, какие бы 
корпоративные интересы ни представляли новые 
учреждения (отражая рост влияния дворянства или 
же еще более широких слоев – верхушки посада и 
черносошного крестьянства), объективно возраста-
ло влияние и частных корыстных интересов новых 
носителей власти, то есть, будучи призваны проти-
водействовать коррупции, губные и земские органы 
сами не могли быть свободны от коррупционных 
издержек.
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Эти издержки раскрывались не сразу. Ис-
точники свидетельствуют, что на этапе становле-
ния губных органов выборные могли тяготить-
ся исполнением своих обязанностей. Приговор 
о разбойных делах 1555 г. говорит о губных ста-
ростах, которые отказываются целовать крест 
«и дел не делают», вводя в качестве наказания 
за проступок помещение в тюрьму «на время» 
[8, с. 34]. Очевидно, отсутствие официального воз-
награждения со стороны государства в сочетании 
с высокой ответственностью не делали изначаль-
но должность губного старосты безусловно при-
влекательной. И все же как под влиянием борьбы 
самих общин против злоупотреблений кормлен-
щиков, так и в результате энергичных институцио-
нальных мер государства новые губные и земские 
учреждения укоренялись – и в своих функциях, и 
в своих дисфункциях. Верховная власть была вы-
нуждена искать способы противодействия корруп-
ции теперь уже в отношении вновь создаваемых 
органов местного самоуправления. 

Первыми из таких способов ожидаемо стано-
вились карательные меры. Внимание исследовате-
лей привлекла жесткость формулировок законода-
теля, угрожавшего земским «выборным головам» 
смертной казнью за широкий перечень прегреше-
ний – за взятки, «силы, обиды и продажи», за на-
рушение процессуальных правил обыска и суда, 
за укрывательство «лихих людей» местным на-
селением. По замечанию Н. Е. Носова, кормлен-
щикам верховная власть никогда так не угрожала 
[3, с. 304]. Однако, как бывает в подобных ситуа-
циях, одними лишь репрессивными мерами госу-
дарство не могло решить сложившуюся проблему. 
Таким образом, едва создав новые управленческие 
институты, направленные на повышение эффек-
тивности местного управления, власть была вы-
нуждена искать дополнительные институциональ-
ные способы контроля этих институтов. 

Одним из таких способов стало еще боль-
шее расширение принципа коллегиальности в 
деятельности губных органов – вплоть до реа-
лизации принципа круговой ответственности: 
«Розбойные и татиные дела делать по сему спи-
ску, съехався в одно место… с выти по человеку» 
[13, с. 302]. Представители с мест должны под 
страхом наказания должны были сами предо-
ставить информацию о «лихих людях», а соседи 
преступника могли привлекаться к материальной 
ответственности за сам факт пребывания по со-
седству [11, с. 279]. Очевидно, вводя взаимный 
контроль старост и общин, государство решало 
более широкие задачи – стремилось привлечь на-
селение к поддержанию более устойчивого пра-
вопорядка. Но очевиден и антикоррупционный 
аспект этих мер – создание дополнительного ме-
ханизма, обеспечивающего деятельность губных 
органов в нужном направлении.

Другой мерой институционального характера 
было введение двух губных старост на одной под-
ведомственной территории. Двойное назначение 
встречалась и прежде, с двумя наместниками в од-

ном уезде, но если прежде это объяснялось значи-
тельной судебной загруженностью кормленщиков 
и не было общим правилом, то двойное назначение 
губных старост стало повсеместной практикой. 
Тем самым подрывался принцип единоначалия, 
и делалось, это, видимо, преимущественно с анти-
коррупционной целью: «А меж себя старостам и 
целовалником друг на другом того смотрить, чтоб 
посулов и поминков однолично никто ни у кого не 
имал. А который староста и целовалник учнет по-
сулы имать в розбойных и татиных делех и им на 
того сказати царю великому князю или его бояром, 
которым приказаны розбойные дела» [13, с. 305].

Наконец, институциональным дополнением, а  по-
степенно и противовесом органам местного са-
моуправления становятся воеводы. Как замечает 
А. А. Зимин, уже в 30-е годы XVI в. в связи с ос-
ложнением внешнеполитического положения пра-
вительство почти ежегодно отправляло воевод в 
южные и западные приграничные города. Хотя они 
и выступали в качестве военных руководителей, 
но назначались часто из наместников на местах 
и, соответственно, осуществляли одновременно 
судебно-административные функции [2, с. 191–
192]. В качестве собственно администраторов 
воеводы фигурируют с 50-х годов XVI в. – не 
в результате специальных реформ, а в процессе ос-
воения вновь покоренных территорий Среднего и 
Нижнего Поволжья. Управление и освоение ново-
го края долгое время требовало чрезвычайных мер 
[14, с. 3–4, 38]. Имеющиеся институты – намест-
ничье управление, губное и земское самоуправле-
ние, – были практически не реализуемы на терри-
тории с несмирившимся иноконфессиональным 
иноэтничным населением, со слабо интегрирован-
ными местными общинами, с еще не сформирован-
ным служилым землевладением. В таких условиях 
центральная власть оказалась перед необходимо-
стью создания оперативного управленческого ин-
ститута, который мог быть встроен в формирую-
щуюся приказную бюрократическую систему. 

В начале XVII в. воеводское управление по-
лучает общегосударственное распространение, 
окончательно сменив наместничество и вступив в 
оперативное взаимодействие с органами местного 
самоуправления, в первую очередь усилившимися 
и укоренившимися к тому моменту губными орга-
нами. В отношении последних воеводы и высту-
пают в качестве противовеса, в том числе антикор-
рупционного. Как показал Е. С. Бутрин на примере 
Шуи 10–20-х годов XVII в., в некоторых ситуаци-
ях воеводы предстают как защитники местных 
общин от произвола и поборов губных старост 
[15, с. 24–25]. Примечательно, что в последующие 
десятилетия, очевидно, более типичной становит-
ся обратная ситуация – когда общины, по крайней 
мере посадские и купеческие верхи, воспринима-
ют губных старост как часть надлежащей «пошли-
ны», а воевод – как внешние источники злоупотре-
блений [16, с. 584].

В первой половине XVI в. Русское государство 
сталкивается с необходимостью полномасштаб-
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ной трансформации системы местного управ-
ления. Удовлетворяя частные интересы корм-
ленщиков, великокняжеская власть рассчиты-
вала на то, что в отличие от удельных князей 
они смогут стать проводниками централизации 
на местах. К середине XVI в. верховная власть 
не только сама признает системные злоупотре-
бления наместников и волостелей, неэффектив-
ность кормлений, но и провозглашает их отмену. 
Хотя наместничье управление просуществует 
еще до начала XVII в., с середины XVI в. в до-
полнение и на смену ему приходит губное и зем-
ское самоуправление. В том числе местное само-
управление предстает как институциональный 
механизм противодействия злоупотреблениям 
наместничества. Но и новые институты изна-
чально оказались несвободны от коррупцион-
ных издержек, что привело центральную власть 
к необходимости предпринимать дополнитель-
ные меры, в том числе институционального ха-
рактера: расширять принципы коллегиальности 
в их деятельности, вводить двух губных ста-
рост на одной подведомственной территории. 
Наконец, по мере возрастания роли воевод на 
местах, расширения их полномочий в сочетании 
с развитием приказной системы роль антикор-
рупционного противовеса органам самоуправле-
ния начинает выполнять воеводское управление. 
Таким образом, в ходе осуществления реформ 
50-х годов XVI в. и в дальнейшем мы видим ди-
намичную противоречивую картину формирова-
ния институциональных мер, способствовавших 
усложнению системы местного управления и 
выведению проблемы коррупции в ходе борьбы 
с ней на более сложный уровень.
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Объекты дизайна в материальном мире пред-
ставлены в качестве творческого воплощения 
различных дизайнерских идей в товарах широ-
кого потребления, декоративно-прикладного ис-
кусства, пищевой промышленности, архитектуре 
и т. д. Дизайнер решает функциональные и эстети-
ческие задачи. В современном мире дизайн оказы-
вает с помощью эстетических свойств и визуали-
зации определенный эффект, хотя раньше дизайн 
не всегда был эстетичным, был более практичным. 
При этом на современные объекты дизайна оказы-
вают влияние цифровые технологии, которые яв-
ляются часто основой их создания.

Цифровые технологии придают импульс и 
иное значение объектам дизайна. Дизайнер, ис-
пользуя цифровую технику, сочетает различные 
виды технологий. Так, например, в дизайне ин-
терьеров – это углеродное волокно, «умное стек-
ло», в световом дизайне – это LED-технологии, 
в транспортном дизайне – Vehicle 2 Vehicle (V2V) 
и т. д. Современный цифровой дизайн – это со-
единение нового стиля, моды, эстетики, функци-
ональности, визуальных конструкций цифровых 
изображений с помощью программных продуктов. 

Объекты дизайна – это произведения, кото-
рые могут иметь аналоговые и цифровые формы 
(объекты цифрового искусства) и в соответствии 
с нормой п. 1 ст. 1259 ГК РФ являются объектами 
авторского права. Авторское право охраняет объ-
екты цифрового дизайна через эстетически вы-
раженные формы художественного (цифрового)  
творчества. 

 Дизайн промышленных товаров – это констру-
ирование и решение определенной задачи через 
творчество и функциональность. При создании 
цифровых объектов дизайнеры используют тех-
нологии как инструмент, сочетая различные ху-
дожественные и технические приемы. При этом 
объекты промышленного дизайна охраняются 
нормами патентного права и регистрируются в ка-
честве промышленных образцов, охватывая мас-
совую продукцию. В отличие от объектов автор-
ского права промышленные образцы охраняются 
ограниченное время. В соответствии с нормой 
ст. 1363 ГК РФ  промышленный образец охраняет-
ся в течение 5 лет, но может продлеваться не более 
чем на двадцать пять лет, считая с даты подачи за-
явки на выдачу патента, и должен обладать при-
знаком новизны и оригинальности. Новизна пред-
полагает создание нового объекта. Однако, как 
показывает практика, новизна в таких объектах 
носит относительный характер, а это подтверж-
дается тем, что аналогичные промышленные об-
разцы сравниваются на предмет их изменений, 
которые связаны с другой составляющей – ориги-
нальностью. Совсем небольшие изменения могут 
помочь модифицировать изделие и создать ориги-
нальный результат. В этой связи оригинальность, 

как и в судебной практике многих стран по автор-
скому праву, в праве промышленной собственно-
сти коррелирует с признаком индивидуальности 
и творческим подходом, присущим отдельно взя-
тому дизайнеру, например при создании одежды, 
мебели и т. д. Оригинальность дизайнерского про-
дукта будет складываться из разных составляю-
щих: восприятия пользователями объекта, удоб-
ство, мода, дизайна креативного использования 
и обработки информации и других интересных и 
удобных элементов.

Если сравнивать объекты цифрового дизайна в 
виртуальном пространстве как объекты авторско-
го права с другими объектами дизайна не только 
в цифровой форме, необходимо подчеркнуть, что 
новизна и оригинальность машиной будут просчи-
таны, если будет введена специальная алгоритми-
зация объектов. Целесообразно привести пример 
ввода Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности онлайн-сервиса WIPO PROOF1. 
Данный сервис будет служить доказательством соз-
дания в определенный момент цифрового файла. 
Такое доказательство должно стать дополнитель-
ным способом защиты файла, который датируется 
временем его создания, и каждый обратившийся 
к серверу получает свой токен, который также бу-
дет храниться на специальных серверах ВОИС в 
Швейцарии. Предполагается, что эта услуга будет 
служить дополнением существования и создания 
ценных цифровых творческих результатов.

Цифровой дизайн и цифровое искусство не воз-
никли спонтанно. Цифровое искусство «тесно свя-
зано с художественными течениями предыдущих 
периодов, в частности с дадаизмом, ‘‘Флюксусом’’ 
и концептуальным искусством» [1, с.11]. 

Дадаизм – это авангардное искусство, отри-
цающее традиционное. Само слово «дада» имеет 
множество значений и не имеет какой-то конкре-
тики. После Первой мировой войны многие стали 
задумываться о бессмысленности войны, а твор-
ческая прослойка (дадаисты) решили создать свой 
художественный стиль, который, на их взгляд, бу-
дет транслировать миру иные ценности и идеи и 
бороться с буржуазным обществом, развязавшим 
войну. В дадаизме художник, чтобы выразить свои 
идеи, использует случайные предметы и материа-
лы. Дадаизм оказал влияние и на другие течения. 
Так, концептуальное искусство заявляет о том, что 
идеи и концепции в произведении – это важные 
составляющие, которые влияют на формы выра-
жения. Данное направление стало развиваться в 
шестидесятые годы двадцатого столетия, стремясь 
изменить многие привычные способы представле-
ния объектов искусства, считая главным концеп-
цию произведения и передачу его идеи. Дадаисты 

1  https://www.wipo.int/portal/ru/index.html (дата 
обращения: 01.10.2020).
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стали использовать разные способы, которые со 
временем усовершенствовались и в настоящее 
время являются целыми направлениями в искус-
стве (коллаж, фроттаж, граттаж, аэрографы, рейо-
графы, декалькомания), а также послужили осно-
вой цифрового дизайна.

Главными целями дизайнера являются одновре-
менно эстетика и решение поставленной задачи 
по улучшению окружающей жизни. В продукции 
с цифровым дизайном эстетика влияет на многие 
факторы. Визуальная эстетика – это не только кра-
сота и креативность, но и задача создать простые и 
понятные вещи. Визуализация – это инструмента-
рий, который позволяет увидеть результат.

«Эстетичность, – как указывает Т. В. Кузнецо-
ва, – способствует познанию, активизирует его, 
служит нашей ориентации в окружающем мире. 
Характерный пример приводит авиаконструктор 
Антонов: интуитивно наиболее красивая форма 
обычно оказывается и наиболее целесообразной, 
как это потом показывает расчет» [2, с. 6]. В пере-
воде с греческого «эстетический – способный 
чувствовать. Этот термин связан с чем-то воз-
вышенным, духовным. Философы связывают 
это понятие со способом мышления и созерца-
ния прекрасного» [3, с. 376]. Также этот признак 
связан с восприятием и усвоением.

Еще И. Кант рассматривал эстетику «как науку, 
служащую основой для отнесения произведений к 
различным категориям прекрасного. Им выделены 
словесное искусство, изобразительное искусство, 
искусство игры ощущений» [4, c. 367].

Однако другой философ – А. Ф. Лосев – опреде-
лял эстетику «через восприятие различных форм 
окружающего нас мира» [5, с. 623]. Познание 
окружающего мира происходит через связи науки 
и различные виды искусства, а значит, через сферу 
эстетического. 

Техническая эстетика как наука развивается в 
результате взаимодействия красоты, науки, техно-
логий. Техническая эстетика многофункциональ-
на и используется при создании цифрового дизай-
на. Эстетические результаты цифрового дизайна 
основаны на интуитивном поиске необходимого 
эстетического продукта, который базируется на 
художественном творчестве, а также создается с 
помощью специальных профессиональных зна-
ний. В этой связи необходимо отметить, что для 
различных объектов дизайна эстетика является 
удобной и визуально привлекает. Так, например, 
для посетителей разных интернет-сайтов при-
влекательность – это краткосрочное воздействие, 
но удобство и красота с одновременной функци-
ональностью являются основой взаимодействия и 
задачей дизайна.

В дизайне можно выделить разные виды в за-
висимости от сферы применения: промышлен-
ный дизайн, графический дизайн, дизайн среды, 
дизайн управления. На современном этапе разви-
тия дизайн-индустрии первостепенное значение 
имеет цифровой дизайн (Digital-дизайн), который 
используется сейчас во всех направлениях дизай-
на. Цифровой дизайн также имеет свои направле-

ния – это и вэб-дизайн, дизайн приложений, интер-
фейсов и т. д. Задачей цифрового дизайна является,
с одной стороны, красота, а с другой – одновре-
менная эстетика, быстрота и функциональность. 
Во главу угла диджитал-дизайнера ставится задача 
разобраться не только с эффектом и красотой, но и 
удобством взаимодействия с разными продуктами, 
которые являются цепочкой одного процесса. 

Цифровые технологии и цифровое искусство, 
используемые дизайнерами, прочно входят в нашу 
жизнь и постоянно изменяются. Некоторые цифро-
вые ресурсы используют технологии искусствен-
ного интеллекта для создания объектов изобра-
зительного искусства. Так, сервис (нейросеть) Al 
Portraits Ars может преобразовать любую фотогра-
фию в портрет эпохи Возрождения. Как отмечают 
и иностранные авторы: «Новые медиа и Интернет 
продолжают предоставлять новые возможности  
для творчества. Искусственный разум спорит с 
традиционными понятиями об авторстве» [6].

В этой связи для цифровых объектов авторско-
го права в виртуальном пространстве необходимо 
вводить на законодательном уровне такой крите-
рий охраноспособности, как оригинальность. При 
этом с оригинальностью будет соседствовать от-
носительная новизна. Для цифровых объектов, 
созданных технологией искусственного интеллек-
та, критерий оригинальности будет поставлен под 
сомнение, так как в зарубежной практике (США, 
Англия) этот критерий несет в себе индивидуаль-
ность автора, но новизна может с легкостью опре-
деляться машиной. 

Отсюда предлагается исключительное право на 
объект, созданный машиной, предоставить автору 
программного продукта. 

Правовое регулирование объектов дизайна, 
как в целом, так и в цифровой форме недостаточ-
но обеспечивает охрану дизайна. В соответствии 
с национальными законодательными актами об 
авторском праве защита объектов дизайна опре-
деляется каждым государством самостоятель-
но. В соответствии с Директивой Европейского 
Парламента и Совета № 98/71/EC от 13 октября 
1998 г. о правовой охране дизайна и Регламентом 
Совета (ЕС) № 6/2002 от 12 декабря 2001 г. о ди-
зайнах Сообщества объекты дизайна должны об-
ладать признаками новизны и индивидуального 
характера [7, с. 300]. При этом новизна опреде-
ляется в сравнении с аналогичными объектами, 
а индивидуальный характер – индивидуально-
стью и оригинальностью представленной модели 
дизайна. При этом цифровые устройства позво-
ляют производить разные действия и творческие 
манипуляции, тем не менее многие художники, 
дизайнеры используют при создании объектов 
авторского права исходные программные продук-
ты, поэтому могут быть созданы идентичные и 
похожие цифровые объекты. Использование раз-
личных сервисов по регистрации файлов станет 
повсеместным, в них будут запрограммированы 
творческие объекты, а технологии искусственного 
интеллекта будут помогать проводить поиск и ана-
лиз данных об объектах авторского права на пред-
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мет их производного характера в отличие от ори-
гинальных объектов. Виртуальное пространство 
открывает перед дизайнерами новые возможности 
для творчества с использованием взаимодействия 
разных пользователей.  Как отмечает М.Н. Долгих: 
«Структура дизайна в диджитал представляет со-
бой скорее ризоматическую организацию, чем ие-
рархически выстроенные связи» [8, с. 90]

Создание в цифровых дизайнерских продуктах 
различных взаимодействий пользователей может 
дать толчок широкому развитию цифровых объ-
ектов дизайна. Цифровые объекты дизайна с раз-
ными бизнес-технологиями уже широко использу-
ются предпринимателями для продвижения своих 
продуктов и для новых возможностей бизнеса. 

Например, сеть пиццерий Pizza Hut на своих 
аккаунтах демонстрирует виртуальный стол для 
заказа пиццы, с помощью которого посетители 
смогут выбрать пиццу, любую по размерам и ин-
гредиентам. Виртуальный дизайн, как и дизайн в 
других областях, – это решение определенной за-
дачи, эффективность такой задачи зависит от творче-
ства, от умения дизайнера, от развития визуального 
искусства, техники и технологий. Технологии искус-
ственного интеллекта также широко станут исполь-
зоваться в дизайнерской практике. Виртуальность – 
это состояние потенциального взаимодействия, 
где реальность ощущается через некие образы. 
Виртуальная реальность представлена с помощью 
компьютерных программ, которая погружает лю-
бого пользователя в мир, созданный компьютера-
ми. При этом виртуальная реальность – это сово-
купность идей, образов, символов, которые служат 
инструментом познания. В соответствии с п. 3.9 
ГОСТ Р 57721-20172 виртуальная реальность – это 
высокоразвитая форма виртуальной среды, облада-
ющая высокой степенью достоверности визуализа-
ции, имитирующая как воздействие на изучаемый 
объект, так и реакции на это воздействие. Объекты 
цифрового дизайна помогают погрузиться в вирту-
альный мир через различные виды цифрового и фи-
зического взаимодействия. Примерами такого циф-
рового взаимодействия являются различные игры, 
тренинги, вебинары и т. д., оказывающие физиче-
ское воздействие и влияющие на восприятие через 
виртуальные коммуникации.

Объекты авторского права должны иметь объ-
ективную форму и быть созданы творческим тру-
дом. Объекты цифрового дизайна не имеют мате-
риальных носителей. В таких объектах в большей 
степени соотносится форма и содержание, при 
этом, изменив форму, мы получим измененное 
содержание. Перевод произведений дизайна из 
аналоговой формы в цифровой формат не будет 
переработкой и появлением нового производного 
объекта. В данном случае следует говорить о тех-
ническом и организационном содействии (подп. 2 
п. 1 ст. 1228 ГК РФ).

На наш взгляд, необходимо в отношении объ-
ектов цифрового дизайна как объектов авторского 
права выделить наряду с творческим содержани-

2  ГОСТ Р 57721-2017. URL: http://docs.cntd.ru (дата 
обращения 12.09.2020).

 ем, объективной формой также признаки новизны, 
оригинальности, интерактивности. С признаком 
новизны связан функционально-технический и 
эргономический признак. С признаком оригиналь-
ности – эстетические особенности. 

Интерактивность – это взаимное действие, так 
как образовано это понятие от двух английских 
слов inter и act. Данное понятие очень часто ис-
пользуют, подразумевая восприятие и усвоение 
традиционных аналоговых объектов искусства. 
Но вместе с тем в отношении цифровых объ-
ектов искусства информационное взаимодейст-
вие (интерактивность) способствует использова-
нию многообразных форм цифрового искусства, 
куда, например, входят различные инсталляции, 
3D-эффекты и другие технологии.

Функционально-технический признак выражен 
в самой конструкции продукта дизайна в соответ-
ствии с его проектированием. Такая конструкция 
должна быть полезна, технологична, чтобы иметь 
популярность среди пользователей этой продукции. 

Эргономический признак в дизайне связан с 
удобством использования и применим в дизайне 
управления, оптимизирует взаимодействие чело-
века и машины, а также используемых человеком 
технических устройств.  

Эстетичность взаимодействует с другими при-
знаками продукта дизайна, отличает его от дру-
гих схожих объектов. Как указывает Андреа Де 
Гаспари, «особое внимание должно быть также 
уделено идентификации произведения искусства, 
которое должно быть идентифицировано с доста-
точной точностью и объективностью и поэтому не 
должно состоять только из простого эстетического 
эффекта, субъективно воспринимаемого наблюда-
телем» [9, с. 144].

В отличие от других объектов авторского пра-
ва, в цифровых произведениях (объектах дизайна) 
трудно определить оригинал и копию. Значимым 
признаком цифровых объектов дизайна являет-
ся их распространение. Благодаря Интернету и 
развитию новых технологий цифровые объекты 
распространяются с большой скоростью в сети. 
Различные технологии влияют на сам процесс рас-
пространения и появления новых его способов. По 
справедливому утверждению Ю. С. Харитоновой, 
«созданные с помощью алгоритмов объекты, лег-
че учитывать, контролировать, открывать доступ и 
получать прибыль» [10, с. 62]. Отметим, что в этой 
ситуации необходимы определенные стандарты, 
где будут закреплены положения, связанные с ох-
раной любого цифрового творческого объекта. 

Таким образом, цифровой дизайн – это констру-
ирование в цифровой среде любого наполнения; 
если это наполнение носит творческий характер 
и имеет объективную форму, то признается объ-
ектом авторского права (сайт, видеоролик, текст, 
фотографии и т. д.). Так, например, характеризуя 
интернет-сайт как объект авторского права, необ-
ходимо обратить внимание на такие его элемен-
ты, как расположение материалов и данных, цвет, 
шрифт, значки, фигуры и др. При этом в одном 
из дел  суд оценил, будут ли такие элементы ди-
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зайна иметь технический и информационный ха-
рактер3.

При наличии тождественности у объектов ди-
зайна (объектов авторского права) необходимо 
сравнить охраноспособные элементы объектов. 
Элементы сравниваемых объектов дизайна могут 
быть признаны похожими, если имеют сходство, 
которое определить по объективным причинам 
не всегда возможно. Поэтому в большинстве сво-
ем объекты цифрового дизайна могут иметь свои 
особенности и элементы охраны, а могут быть 
стилизованными версиями различных технологий 
и программ.
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»: АНАЛИЗ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация: Право на свободный труд и выбор вида деятельности закреплено в Конституции Российской 
Федерации. В то же время обеспечение и защита трудовых прав граждан выступают одним из основных категорий 
правового государства. Законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовые правоотношения, 
нацелено на поощрение добросовестного отношения к труду на протяжении длительного времени, и одним 
из таких видов поощрения является звание «Ветеран труда». Вместе с тем в практике достаточно часто 
возникают определенные сложности в силу ведомственного и регионального нормотворчества. В статье автор 
предпринимает попытку с опорой на судебную практику проанализировать сложившуюся в настоящее время 
ситуацию. 
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ON CERTAIN PROBLEMS OF CONFERMENT OF THE TITLE «LABOR VETERAN»: ANALYSIS 
OF LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE
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Постоянное изменение действующего россий-
ского законодательства является приметой наше-
го времени. Не обошли стороной эти изменения и 

сферы трудового права и социального обеспече-
ния, в том числе и в вопросах, связанных с при-
своением звания «Ветеран труда» [1, с. 49–57]. 
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В силу изменений федерального законодательства, 
а также активного регионального и ведомственно-
го нормотворчества вопрос о том, кто имеет право 
на присвоение звания «Ветеран труда», получился 
достаточно непростым.

Итак, начнем с вопроса, кто такие ветераны 
труда? «Ветеран труда» – это особое звание, уста-
новленное Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»1, которое действует наря-
ду со званиями ветерана Великой Отечественной 
войны, ветерана боевых действий и ветерана во-
енной службы и присваивается отдельной катего-
рии физических лиц. Им выдается удостоверение 
ветерана и предоставляются определенные льготы 
за счет бюджета субъекта Федерации, где они про-
живают. 

При этом необходимо отличать звание «Ветеран 
труда» от просторечного понимания ветерана 
труда как человека, проработавшего много лет, 
и лица, награжденного медалью «Ветеран труда» 
как государственной наградой СССР, которая вру-
чалась почти всем, кто выходил на пенсию (более 
40 миллионов награждений). Поэтому работники 
часто ожидают, что простая многолетняя работа на 
предприятии может позволить им претендовать на 
звание ветерана труда, что приводит к конфликтам 
с сотрудниками кадровых подразделений компа-
нии.

Необходимо также отличать ветеранов тру-
да федеральных от региональных. В некоторых 
субъектах Федерации установлены собственные 
звания ветеранов труда (например, в Ивановской, 
Тамбовской, Ленинградской, Псковской областях, 
а также в других регионах Российской Федерации) 
с упрощенным порядком получения и несколь-
ко другими льготами, но эти звания не являются 
федеральным званием и не действуют на терри-
тории других субъектов Федерации при переезде 
[2, с. 60–67; 3, с. 57–59]. Поскольку регионы об-
ладают различными финансовыми возможностя-
ми, соответственно, и реализация льгот для лиц, 
признанных региональными ветеранами труда, ча-
сто различается по наполнению. В связи с этим в 
научной литературе ставился вопрос о том, чтобы 
звание «Ветеран труда» было исключительно фе-
деральным, что позволит избежать неравенства в 
обеспечении ветеранов [4, с. 50–51].

Следующий вопрос, встающий перед сотрудни-
ками кадровых аппаратов: какой орган принимает 
решение о присвоении звания ветерана труда?

В отличие от звания ветерана военной службы, 
оформляемого командованием воинской части, 
где служит потенциальный ветеран, документы на 
присвоение звания ветерана труда работодателем 
не оформляются. 

Работодатель в меру своей компетенции и ут-
вержденных лимитов может только представлять 
работника к награждению государственными и ве-
домственными наградами, но он не обязан это де-

1 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) «О ветеранах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2020). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

лать. Кроме того, надо учитывать сложность под-
готовки пакетов документов, последовательность 
наград и описание заслуг конкретного работника. 
Сам по себе продолжительный труд на одном ме-
сте не является основанием для получения награ-
ды, равно как работник не вправе потребовать от 
работодателя представления его к награждению. 

В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона 
«О ветеранах» порядок и условия присвоения зва-
ния «Ветеран труда» определяются законами и 
иными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. Вместе с тем фактически основания 
определены в п. 1 этой же статьи, поэтому акты 
субъектов Федерации (например, Постановление 
Правительства Москвы от 27 июня 2006 года 
№ 443-ПП)2, переписывая из федерального зако-
на основания, фактически регулируют только по-
рядок выдачи соответствующего удостоверения: 
комплектность документов, компетентные органы 
и сроки рассмотрения заявлений. 

Исходя из этого, работник, если у него есть со-
ответствующие основания для получения звания, 
должен самостоятельно обращаться в уполно-
моченный орган субъекта Федерации, а в случае 
несогласия с вынесенным им решением – в суд. 
Работодатель в данном случае обязан ему выдать 
лишь копии документов, связанных с работой и 
необходимых для представления в орган власти 
субъекта Федерации. 

В связи с этим встает следующий вопрос: кто 
же может быть ветераном труда?

Федеральный закон «О ветеранах» связывает 
право на получение звания с одновременным на-
личием двух оснований:

– достижение определенного стажа;
– наличие определенных наград.
Исключение – с гражданами, начавшими рабо-

ту в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой 
Отечественной войны, в отношении которых име-
ются требования только по стажу, но стаж уста-
новлен более высоким, чем в «общем порядке».

При этом  стоит обязательно учитывать, что с 
1 июля 2016 года (ФЗ № 388-ФЗ от 25.12.2015)3 
требования к ветеранам труда были значительно 
ужесточены, поэтому присвоение кому-либо зва-
ния по старым правилам не означает, что тот же 
стаж или те же награды будут являться основа-
нием для присвоения звания с 1 июля 2016 года. 
Например, до 1 июля 2016 года достаточно было 
5 лет страхового стажа и почти любой федераль-
ной ведомственной награды (скажем, благодарно-
сти Федерального агентства по делам молодежи), 

2 Постановление Правительства Москвы от 
27 июня 2006 года № 443-ПП. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

3 Федеральный закон от 29.12.2015 № 388-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части учета и совер-
шенствования предоставления мер социальной под-
держки исходя из обязанности соблюдения принципа 
адресности и применения критериев нуждаемости». 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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поэтому 30-летние ветераны труда никого из зна-
ющих людей не удивляли; все удостоверения, вы-
данные до 1 июля 2016 года по старым правилам, 
являются действительными.  

В связи с этим одним из обязательных условий 
являются требования к стажу. Если до 2016 года тре-
бование к стажу было самым минимальным («стаж 
для назначения страховой пенсии по старости», со-
ставлявший на тот момент 5 лет), то с 1 июля 2016 
года стаж был существенно увеличен, что уже не 
позволяет претендовать на получение звания вете-
рана труда сравнительно молодым людям. 

Каковы же новые требования? Так, например, 
для лиц, награжденных ведомственными знаками 
отличия в труде до 30 июня 2016 года включитель-
но – 25 лет трудового (страхового) стажа для муж-
чин и 20 лет – для женщин или выслуги лет, необ-
ходимой для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении (п. 3 ст. 8 Федерального 
закона № 388-ФЗ от 29.12.2015);

– для лиц, награжденных с 1 июля 2016 го-
да, – также 25 лет трудового (страхового) стажа 
для мужчин и 20 лет – для женщин или выслуги 
лет, необходимой для назначения пенсии за вы-
слугу лет в календарном исчислении, но при этом 
надо иметь стаж работы (службы) не менее 15 лет 
в соответствующей сфере деятельности (отрасли 
экономики), если звание оформляется на основа-
нии ведомственного знака отличия в труде (пп. 2 
п. 1 ст. 7 Федерального закона «О ветеранах»);

– для лиц, начавших трудовую деятельность 
в годы Великой Отечественной войны, – трудо-
вой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин.

Вторым обязательным условием является тре-
бования к наградам.

Требования к наградам – основное при присво-
ении звания ветерана труда как до 2016 года, так и 
сейчас. Никакой трудовой стаж, сколь бы продолжи-
тельным он ни был, не дает права на присвоение зва-
ния ветерана труда, если деятельность конкретного 
работника не была отмечена определенными госу-
дарственными или ведомственными наградами.

Основной массив судебных споров по вопросу 
присвоения звания ветерана труда как раз касается 
того, какие именно награды дают право на присво-
ение этого звания.

Подпункт 2 пункта 1 Федерального закона 
«О ветеранах» определяет  награды, хотя бы одной 
из которых должен быть награжден гражданин, 
чтобы претендовать на присвоение звания «Вете-
ран труда». К ним относятся:

– без требований к 15-летнему стажу в отрас-
ли –  ордена или медали СССР или РФ,  почетные 
звания СССР или РФ, почетная грамота Президента 
РФ или благодарность Президента РФ;

– с требованием 15-летнего стажа в отрас-
ли – ведомственные знаки отличия за заслуги в 
труде (службе). При этом учреждать такие на-
грады вправе только федеральные органы госу-
дарственной власти и государственные корпора-
ции. 

Следовательно, при первичном анализе права 
на получение звания «Ветеран труда» необходимо 
учитывать следующее:

– под «орденами или медалями» учитываются 
исключительно федеральные государственные ор-
дена и медали, которые являются государственны-
ми наградами; 

– под «почетными званиями» имеются ввиду 
также федеральные государственные почетные 
звания, являющиеся государственными наградами 
СССР или РФ (РСФСР). При этом не учитывается, 
получены награда или звание за труд или, напри-
мер, за воинские подвиги;

– никакие награды субъектов Федерации (орде-
на, медали, почетные звания), награды муниципа-
литетов (например, звание почетного гражданина 
города или почетная грамота горсовета) не дают 
права на присвоение звания «Ветеран труда»;

– никакие награды коммерческих и неком-
мерческих организаций, а также общественных 
организаций не дают права на присвоение зва-
ние ветерана труда (исключение – государствен-
ные корпорации). Например, почетная грамота 
Ассоциации юристов России или Общественной 
палаты России не дает права на присвоение звания 
«Ветеран труда»; 

– ведомственные награды учитываются только 
за отличие в труде, при этом не учитываются ника-
кие спортивные звания, награды за разовые акции 
или нетрудовые заслуги [5, с. 17–21]; 

– наряду с государственными наградами учи-
тываются только благодарность и почетная гра-
мота Президента РФ и иные виды поощрений 
Президента Российской Федерации. Но при этом, 
например, государственные премии, переходящие 
кубки, благодарности и грамоты Верховного глав-
нокомандующего Вооруженными силами, благо-
дарственные письма Президента РФ не учитыва-
ются для присвоения звания ветерана труда.

По ведомственным знакам отличия в труде, 
выданным до 30 июня 2016 года, практика не до 
конца однозначна, потому что нигде нет полного 
списка указанных знаков отличия и часто вопрос 
решается в судебном порядке. Например, не от-
носятся к знакам отличия в труде ведомственные 
медали и знаки за отличие в переписи населе-
ния для временно привлекавшихся переписчиков 
(Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 18.09.2017 
№  89-КГ17-11)4, но относится медаль Министерства 
обороны России для гражданского персонала 
«Трудовая доблесть» (Определение Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 11.03.2019 № 45-КГ18-215) [6, с. 48–54]. 
Чрезвычайно распространенный в СССР знак 
«Победитель социалистического соревнования» 

4 Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 18.09.2017 № 89-КГ17-
11. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

5 Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 11.03.2019 № 45-КГ18-
21. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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учитывается (Определение Верховного Суда РФ 
от 16.09.2011 № 19-В11-176), а почетное звание 
для доноров «Почетный донор России» – нет 
(Определение Верховного Суда РФ от 18.03.2009 
№ 1-Г09-87). 

Ввиду того что практика по конкретным ве-
домственным наградам, вручавшимся работни-
кам до 2016 года, чрезвычайно разнообразна, 
как и система ведомственных наград, и зависит 
как от года награждения (до 1991 года или поз-
же), так и от роли гражданина в наградившей 
его организации, сложно представить единый 
алгоритм проверки награды на ее «ведомствен-
ность», в связи с чем суды, при разрешении 
споров обычно запрашивают сам орган, выдав-
ший награду, являлась ли она ведомственным 
знаком отличия в труде или иной формой по-
ощрения.

Также следует учитывать, что ряд советских 
юбилейных медалей (например, «20 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» 1965 года или 
«70 лет Вооруженных Сил СССР» 1987 года), ко-
торыми осуществлялись массовые награждения, 
продолжают быть государственными наградами 
СССР, а потому, если работник в конце восьмиде-
сятых годов был военнослужащим и был награж-
ден указанной государственной наградой, то это 
дает ему право на присвоение звания «Ветеран 
труда» (Апелляционное определение Московского 
областного суда от 29.06.2020 по делу № 33-
12933/2020)8. 

В связи с этим встает вопрос – как получить ра-
ботникам предприятия звание «Ветеран труда» по 
новым правилам?

Перед работником кадровой службы или юри-
стом может быть поставлена задача не только по 
предварительной оценке того, имеет ли работник 
право на звание ветерана труда, но и по оформле-
нию документов на награждение работника с це-
лью последующего присвоения ему звания ветера-
на труда.

В данном случае следует руководствоваться 
теми требованиями к награждению знаками от-
личия, дающими право на присвоение звания ве-
терана труда, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти того ведомства, 
к которому относится предприятие. Например, 
при работе в здравоохранении надо учитывать 
требования Минздрава России, а в торговле – 
Минпромторга России. 

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 25.06.2016 № 578 утвержден порядок 
учреждения знаков отличия, дающих право на 
присвоение ветерана труда, в федеральных орга-
нах исполнительной власти, руководство деятель-

6  Определение Верховного Суда РФ от 16.09.2011 
№ 19-В11-17. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

7  Определение Верховного Суда РФ от 18.03.2009 
№ 1-Г09-8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

8 Апелляционное определение Московского 
областного суда от 29.06.2020 по делу № 33-12933/2020. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

ностью которых осуществляется правительством9. 
В соответствии с указанным порядком у каждого та-
кого министерства может быть только одна награда, 
в его исполнение принято 22 ведомственных приказа 
по подведомственным органам власти. У других ор-
ганов власти, подведомственных Президенту, а так-
же федеральных государственных органов утверж-
дены другие виды наград, часто их больше одной. 

Например, если организация является торго-
вой сетью, то такой наградой является медаль 
Минпромторга России «Трудовая доблесть» (ут-
верждена Приказом Минпромторга России от 
28.10.2016 № 3838)10. Для получения этой медали 
необходимо последовательно пройти следующий 
путь: 1) почетная грамота Минпромторга России; 
2) почетное звание «Почетный работник торговли»; 
3) медаль «Трудовая доблесть». При этом установ-
лен стаж и лимиты на награждение: для медали 
«Трудовая доблесть» – не более 1 медали на тысячу 
работников торговой сети в год, а для предшеству-
ющих наград – не более 1 медали на 500 работни-
ков торговой сети в год. При этом предусмотрена 
необходимость согласования награждения с реги-
ональными органами власти и сбора необходимо-
го пакета документов. Например, по состоянию на 
2020 год, присвоено всего 170 званий «Почетный 
работник торговли», лишь единицы из которых на-
граждены медалью «Трудовая доблесть», притом 
что в торговле работают миллионы людей.

Для работников государственных учрежде-
ний и организаций лимиты на награждение обыч-
но обширнее, чем для частных, в связи с чем при 
возникновении подобных вопросов сотрудникам 
кадровых аппаратов лучше всего по ним прокон-
сультироваться в профильном министерстве или 
управлении по наградной политике регионально-
го правительства. Например, у государственных 
служащих МВД России или Минюста России есть 
награды за выслугу лет, которые вручаются прак-
тически всем сотрудникам, выслужившим опре-
деленный временной ценз, и которые при определен-
ных условиях дают право на звание ветерана труда 
в таком же значительном количестве, как и раньше.
 

9 Постановление Правительства РФ от 25.06.2016 
№ 578 «О порядке учреждения ведомственных знаков 
отличия, дающих право на присвоение звания ‘‘Вете-
ран труда’’, федеральными органами исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осущест-
вляет Правительство Российской Федерации, и награж-
дения указанными знаками отличия» (вместе с «Поло-
жением об учреждении ведомственных знаков отличия, 
дающих право на присвоение звания ‘‘Ветеран труда’’, 
федеральными органами исполнительной власти, ру-
ководство деятельностью которых осуществляет Пра-
вительство Российской Федерации, и о награждении 
указанными знаками отличия»). Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».

10  Приказ Минпромторга России от 28.10.2016 
№ 3838 «О ведомственном знаке отличия Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
дающем право на присвоение звания ‘‘Ветеран труда’’» 
(вместе с «Положением о медали ‘‘Трудовая доблесть’’») 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 
№ 44931). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Для особо выдающихся работников можно органи-
зовать представление к благодарности или почетной 
грамоте Президента либо к государственным награ-
дам, но это еще более редкая и долгосрочная проце-
дура, чем награждение ведомственными наградами. 
При оформлении документов следует учитывать 
Письмо Администрации Президента РФ от 04.04.2012 
№ АК-3560 «О направлении Методических рекомен-
даций о порядке оформления и представления доку-
ментов о награждении государственными наградами 
Российской Федерации»11, а также Указ Президента 
РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершен-
ствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации»12 и Указ Президента РФ от 
11.04.2008 № 487 «О Почетной грамоте Президента 
Российской Федерации и благодарности Президента 
Российской Федерации»13. Следует учитывать, что 
сама по себе долгосрочная добросовестная работа не 
является основанием для награждения, государствен-
ные награды отмечают именно за  заслуги перед госу-
дарством, а не перед конкретным предприятием.

Таким образом, подводя итог всему вышеска-
занному, можно сделать вывод, что за послед-
ние годы благодаря внесенным изменениям в 
Федеральный закон «О ветеранах» звание вете-
рана труда перестало быть массовой наградой, 
но сохраняется возможность его получения теми, 
кто был награжден знаками отличия в труде до 
20 июня 2016 года или имеет определенные заслу-
ги перед государством и обществом. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: МАТЕРИАЛЬНАЯ ИЛИ ИДЕАЛЬНАЯ 
КАТЕГОРИЯ?

Аннотация: В статье проводится исследование уголовно-правового принципа справедливости с точки зрения 
традиционной философской мысли, предполагающей деление мира на  идеальную и материальную субстанцию.
Как пример идеальной субстанции справедливости автор предлагает рассматривать нравственный миропорядок, 
частным проявлением которого в идеале должен выступать конституционный строй конкретного государства. 
Материальная субстанция справедливости, по мнению автора, должна находить четкое отражение в нормах 
уголовного закона. В качестве теоретической предпосылки заявленного подхода выдвигается предположение о 
том, что человек как персональный творец и исполнитель права, пропуская через себя идею справедливости как 
фундаментальное социально-философское, политическое и правовое явление, формулирует уголовно-правовой 
принцип справедливости. Такой подход играет важную методологическую роль в преодолении односторонних 
тенденций в рассмотрении ее природы и предполагает его построение на основе двухуровневой конструкции, 
включающей в себя законодательный и правоприменительный элементы. На основе выдвинутого известным 
философом Ф. Аквинским положения о требованиях, предъявляемых к закону, проводится анализ судебной 
практики и норм действующего уголовного закона на предмет его соответствия принципу справедливости. 
Обосновывается тезис, что его эффективная реализация является показателем качества уголовного закона.
Ключевые слова: справедливость, наказание, правотворчество, правоприменение, квалификация, судейское 
усмотрение, нравственность, качество уголовного закона.
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JUSTICE IN CRIMINAL LAW: MATERIAL OR IDEAL CATEGORY?
Abstract: The article examines the criminal law principle of justice from the point of view of traditional philosophical 
thought, which assumes the division of the world into an ideal and material substance. As an example of the ideal 
substance of justice, the author suggests considering the moral world order, a particular manifestation of which should 
ideally be the constitutional system of a particular state. The material substance of justice, in the author's opinion, should 
be clearly refl ected in the norms of the criminal law. As a theoretical premise of the stated approach, the assumption is 
put forward that a person as a personal Creator and performer of law, passing through the idea of justice as a fundamental 
socio-philosophical, political and legal phenomenon, formulates the criminal law principle of justice. This approach 
plays an important methodological role in overcoming one-sided trends in the consideration of its nature and assumes its 
construction on the basis of a two-level structure that includes legislative and law enforcement elements. On the basis of 
the position put forward by the famous philosopher Thomas Aquinas on the requirements imposed on the law, analyzes 
the judicial practice and norms of the current criminal law for its compliance with the principle of justice. The thesis that 
its effective implementation is an indicator of the quality of the criminal law is substantiated.
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Данная статья носит не столько правовой, 
сколько философский характер. Движущим лейт-
мотивом на протяжении длительного времени 
остается попытка разложить «по полочкам» юри-
дическую конструкцию справедливости, зафикси-
рованную в уголовном законе. 

На наш взгляд, именно оценочный признак 
данной категории становится постоянным камнем 
преткновения в спорах ученых. А если принять во 
внимание знаменитую фразу Протагора о том, что 
человек сам является мерой всех существующих и 
несуществующих вещей [1, с. 697], то становится 
очевидным, что основным критерием в этом вопро-
се будет выступать справедливость. Именно через 
дуализм пары «справедливо – несправедливо» че-
ловек будет транслировать миру свое отношение к 
явлению, поступку другого человека и т. д.

Если продолжить размышления о справедли-
вости далее, то в звучании слова можно услышать 
новую конструкцию: «спра-вед-ливость», которая 
подразумевает знание права. А ведать право может 
только сам человек, который это право и устанав-
ливает.

Субъективное и объективное, материальное и 
идеальное, абсолютное и относительное, основан-
ное на законе и основанное на нравственности – 
все это бесконечные характеристики самой спра-
ведливости.

В настоящий момент как нельзя более актуаль-
ным становится высказывание русского ученого 
Н. С. Таганцева о том, что справедливость – это 
основа нравственного миропорядка [2, с. 54].

Если продолжить эту мысль и далее, можно 
сказать, что конституционный строй, конституци-
онное государство будет таковым, если в его ос-
нову будет положена справедливость как основа 
нравственного миропорядка. В частности, на кон-
ституционном уровне закреплено, что Россия явля-
ется правовым государством (ст. 1).

Иными словами, если рассматривать справедли-
вость применительно к масштабу государства, то 
можно отметить, что равновесие политических сил, 
баланс интересов общества и государства, в том чис-
ле и экономических интересов, сможет быть выстро-
ен благодаря справедливости. 

Прекрасно понимая, насколько скользок и не-
благодарен путь исследования справедливости, 
хотелось бы сделать еще одно важное замечание, 
касающееся прямой взаимосвязи справедливости и 
собственности. И здесь не поспоришь с известной 
теорией общественно-экономических формаций. 
Если убрать из нее политическую подоплеку об 
эксплуатации одного класса другим, то получится 
вполне жизнеспособная теория, в которой взаимо-
отношения между классами строятся, исходя из 
типа экономики, наличия или отсутствия частной 
собственности и средств производства [3, с. 80].

И опять же отнюдь не случайно впервой главе 
Конституции Российской Федерации, где распо-
ложены наиболее значимые положения (основы 
конституционного строя), закреплена защита всех 
форм собственности. И кому, как не уголовному 
закону, выстраивать нормы, охраняющие эконо-
мические отношения. Однако алгоритм построе-
ния таких норм и санкций тем более должен четко 
укладываться в правотворческий механизм, ре-
ализуемый законодателем на основе принципов 
уголовного права и принципа справедливости осо-
бенно.

Интересно в этом контексте воззрение Ф. Ак-
винского, по его мнению, существует ряд стандартов 
для справедливого закона: 1) он не должен быть за-
вышен; 2) требования закона должны быть равны для 
всех; 3) закон должен быть принят соответствующим 
органом и обнародован [4, с. 853].

И если по поводу последнего критерия в насто-
ящих реалиях не возникает никаких сомнений, то 
первые два нуждаются в комментариях.

Современное уголовное законодательство, од-
нозначно закрепив понятие принципа справедли-
вости в ст. 6 УК РФ, оставило открытым вопрос 
с его реализацией и соотношением с другими 
принципами уголовного права. Верхушка айс-
берга, лежащая на поверхности, максимально до-
ступная как для исследователя-юриста, так и для 
обычного гражданина, – это оценка назначенного 
наказания осужденному с точки зрения суровости 
(либо мягкости), справедливости (несправедливо-
сти). Остальная часть снежной вершины, погру-
женная в толщу воды, скрывает в себе критерии 
качества уголовного закона, его способность гар-
монично встраиваться в существующую систему 
общественных отношений с конкретными поли-
тико-историческими реалиями. Тогда смогут быть 
достигнуты задачи, поименованные в ст. 2 УК РФ. 
Однако здесь правовая материя становится зыбкой 
как для самого законодателя, так и для правопри-
менительных органов.

В частности, в ходе опроса 50,9 % практиче-
ских работников пояснили, что при назначении 
наказания принцип справедливости реализуется 
лишь частично. Также указанная группа респон-
дентов единогласно считает, что в Уголовном 
кодексе РФ необходимо оставить норму статьи, 
закрепляющую принцип справедливости. По мне-
нию 61,5 % опрошенных, принцип справедливо-
сти должен быть проявлен в уголовном законе на 
уровне правотворчества и правоприменительной 
деятельности [5, с. 15].

Если, например, смотреть на данный вопрос в 
разрезе назначения наказаний и принять за объект 
исследования кражу (данный состав продолжает за-
нимать лидирующие позиции), то можно наблюдать 
тенденцию, отражающую стремление суда «зани-
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зить» размер наказания, например, по ч. 4 ст. 158 УК 
РФ. Фактически имеет место отклонение от средне-
го размера наказания, установленного санкцией дан-
ной статьи [6, с. 71]. Все это свидетельствует о не-
достаточной проработанности Уголовного кодекса 
РФ при формировании круга преступных деяний и 
установлении справедливых санкций за них. Иными 
словами, если говорить конкретно, в санкции ч. 4 
ст. 158 УК РФ, выставлены более высокие пределы 
максимального наказания, чем хотелось бы видеть 
правоприменительному органу (суду).

Что касается второго критерия, сформулиро-
ванного Ф. Аквинским, весьма уместно привести 
точку зрения А. Г. Безверхова о необходимости 
соотношения общественной опасности экономи-
ческих преступлений и преступлений против соб-
ственности, поскольку стоимостные критерии 
последних показывают, что они являются менее 
общественно опасными [7, с. 33].

Здесь можно увидеть определенную корреляци-
онную зависимость, когда суд, реализуя право на су-
дейское усмотрение, понижает размер назначаемого 
наказания по ч. 4 ст. 158 УК РФ, стремясь достичь 
равновесия с размерами наказаний, предусмотренных 
главой 22 УК РФ (экономические преступления).

Продолжая тему равенства перед законом, озву-
ченную Ф. Аквинским, проанализируем положения 
ст. 174 УК РФ. Согласно положению ч. 1 ст. 60 УК 
РФ, виновному лицу должно быть назначено спра-
ведливое наказание в тех границах, которые опре-
делены соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ. Так, при назначении наказания в виде лише-
ния свободы за легализацию (отмывание) денежных 
средств другими лицами (ч. 4 ст. 174 УК РФ) ранее 
в законе были установлены рамки – 7–10 лет. А за 
легализацию (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результа-
те совершения им преступления, в составе организо-
ванной группы можно было назначить лишение сво-
боды на срок от 10 до 15 лет (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). 

Следовательно, повышая размер наказания то-
му преступнику, который сам получил денежные 
средства от своей преступной деятельности, за-
конотворческий орган попытался «включить» в 
рамки наказания первоначальный состав, в ходе 
которого и были получены нелегальные доходы. 

Однако в настоящее время ситуация с данными 
составами в корне поменялась: теперь оба субъ-
екта преступления – и тот, что «отмывает день-
ги» самостоятельно, и тот, что «отмывает чужие 
деньги», – в равной степени при прочих одинако-
вых условиях могут получить равные наказания. 
Например, по ч. 4 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 174 УК РФ 
максимальный предел наказания составляет 7 лет 
лишения свободы с одновременным назначением 
штрафа в размере до 1 миллиона рублей. Но «лож-
кой дегтя в бочке меда» продолжает оставаться 
отсутствие нижних пределов во всех трех соста-
вах как в ст. 174 УК РФ, так и в ст. 174.1 УК РФ.
В частности, такой широкий диапазон назначения 
наказания в виде лишения свободы от 2 месяцев 
до 7 лет предоставляет суду значительный простор 
для судейского усмотрения, что, на наш взгляд, от-
нюдь не является благоприятной тенденцией.

К слову сказать, решение может быть вынесе-
но несправедливо по причине судебной или след-
ственной ошибки, неправильной квалификации, 
элементарно плохого настроения судьи (например, 
болит голова или семейные проблемы) и многих 
других факторов. Важно понимать, что во всем 
многообразии перечисленных факторов определя-
ющим является квалификация.

В связи с этим следует согласиться с мнени-
ем В. Г. Шумихина, полагающего, что грамотное 
установление всех элементов состава преступле-
ния обеспечивают справедливость назначенного 
наказания» [8, с. 120].

В этом контексте весьма показательна судебная 
практика. Так, приговором Богатовского районно-
го суда Самарской области гр. Ш. был осужден по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ к 6 годам лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима.

Из обстоятельств дела известно, что осужден-
ный гр. Ш. по поручению матери хозяйки дома 
гр-ки Л. осуществлял присмотр за ее жилищем, 
расположенным по соседству, так как последняя 
была в отъезде. Так, 3 августа 2018 года ночью, 
услышав лай собаки и увидев около дома гр-ки 
Л. легковой автомобиль, гр. Ш. пошел проверить 
сохранность имущества гр-ки Л., где обнаружил 
двух неизвестных ему мужчин, в том числе гр-на 
М. Между осужденным гр-ном Ш. и потерпевшим 
гр-ном М. возник конфликт по поводу вторжения 
последнего в чужое жилище в ночное время. В ходе 
обоюдной драки гр-н М. нанес несколько ударов ру-
ками и ногами по разным частям тела гр-ну Ш., а по-
следний в темноте нанес два удара ножом гр-ну М. 

В последующем деяние гр. Ш. было переквали-
фицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ, так как в дей-
ствиях гр. Ш. отсутствовал умысел на убийство. 
Суд указал, что при квалификации содеянного не-
обходимо было обратить внимание на следующие 
обстоятельства: во-первых, на противоправные 
действия самого потерпевшего гр. М.; во-вторых, 
локализация повреждений (два непроникающих 
ранения на правом бедре и одно проникающее ра-
нее передней части живота с повреждением орга-
нов пищеварительной системы с длиной раневого 
канала 6 см при длине клинка ножа, являющегося 
орудием преступления, 13 см доказывает версию 
осужденного о нанесении в условиях темноты 
единичных ударов с применением ножа с незначи-
тельной силой в нижнюю часть тела и конечности 
в целях причинения боли и прекращения актив-
ных действий по нанесению ударов со стороны по-
терпевшего гр-на М.; в-третьих, после нанесения 
ударов ножом осужденный не преследовал потер-
певшего, который самостоятельно ушел с места 
преступления [9].

Таким образом, переквалификация действий 
гр-на Ш. судом апелляционной инстанции была связа-
на с неправильным применением уголовного закона.

Подводя итоги, следует отметить, что подход к 
справедливости как к фундаментальному социаль-
но-философскому, политическому понятию играет 
важную методологическую роль и способствует 
преодолению односторонних тенденций в рассмо-
трении ее природы.
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Двойственность, своеобразный «конфликт ин-
тересов» изначально заложен в самой природе 
справедливости. Преодоление данного конфликта 
возможно, если представить конструкцию спра-
ведливости как нравственную (абсолютную) кате-
горию, когда ее границы и правила никто не может 
определить в силу субъективного подхода, и как 
политико-правовую категорию (относительную), 
что подразумевает ее соответствие конкретно-
историческим условиям той или иной эпохи.

Попытки выковать из нее жесткую конструк-
цию, как показывает анализ воззрений ученых, 
философов разных эпох, лишний раз подтвержда-
ют ее текучее аморфное состояние, капризность и 
зависимость от общества, конкретных социально-
исторических условий и т. д.

Действительно можно ограничиться констатаци-
ей данного факта и поставить точку. Но возвращаясь 
к цели исследования, следует ответить на вопрос, 
что представляет собой справедливость в уголовном 
праве: материю или абстрактное явление, не уклады-
вающееся ни в какие логические рамки?

Думается, что ответ скрывается где-то посереди-
не. В уголовном праве справедливость должна быть 
не столько путеводной звездой, по меткому замеча-
нию Ю. И. Бытко [10, с. 72], сколько реальной дей-
ственной моделью, применение которой как на за-
конодательном, так и правоприменительном уровне 
будет способствовать достижению целей уголовно-
го наказания и иных мер уголовно-правового ха-
рактера. Именно поэтому считаем логичным и обо-
снованным включение законодателем в уголовный 
закон принципа справедливости, который должен 
находить свою последовательную реализацию как 
в законотворчестве, так и в правоприменительной 
практике. Тогда его реализацию можно рассматри-
вать как показатель качества уголовного закона.

Библиографический список
1. Волкова Н. П. Мера вещей Протагора как критерий 
истины // Schole. Философское антиковедение и 
классическая традиция. 2019. Т. 13, № 2. С. 695–704. 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38689251.
2. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. 
Часть общая: в 2 т. Т. 2. Москва, 1994. 380 с.
3. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной 
собственности и государства. Санкт-Петербург, 2010. 
252 с. URL: http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/3/1281.pdf.
4. Антология мировой философии. Москва, 1969. 
Т. 1. Ч. 2. С. 823–862. URL: http://philosophy.ru/library/
antologiya-mirovoy-filosofii-t-1-ch-2.
5. Коновальчук М. В. Принцип справедливости и 
его реализация в уголовном праве РФ: автореф. дис. 
... канд. юрид. наук / Тамбовский государственный  
университет им. Г. Р. Державина. Саратов, 2009. 
24 с. URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_
NLR_bibl_1411171.
6. Коновальчук М. В. О возможностях применения 
графической модели построения санкций уголовно-
правовых норм: теоретические предпосылки // Право 
и образование. 2016. № 3. С. 65–72. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=25515073.
7. Безверхов А. Г. Современная уголовная политика 
в сфере экономики: в поисках адекватной модели 

// Российская юстиция. 2012. № 10. С. 31–34. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18068637.
8. Шумихин В. Г. Квалификация преступлений – 
интегральное правовое понятие // Правоведение. 2006. 
№ 3. С. 120–123. 
9. Апелляционное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Самарского областного суда от 
12.08.2019. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc90437.
10. Бытко Ю.  И. Справедливость и право. Саратов, 
2005. 76 с.

References
1. Volkova N. P. Mera veshchei Protagora kak kriterii 
istiny [Protagoras' homo mensura as the criterion of 
truth]. Schole. Filosofskoe antikovedenie i klassicheskaia 
traditsiia [Schole. Ancient Philosophy and the Classical 
Tradition], 2019, vol. 13, no. 2, pp. 695–704. Available at: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38689251 [in Russian].
2. Tagantsev N. S. Russkoe ugolovnoe pravo. Lektsii. 
Chast' obshchaia: v 2 t. [Russian criminal law. Lectures. 
General part: in 2 vols.]. Vol. 2. Moscow, 1994, 380 p. 
[in Russian].
3. Engels F. Proiskhozhdenie sem'i, chastnoi sobstvennosti 
i gosudarstva [The Origin of the Family, Private Property 
and the State]. Saint Petersburg, 2010, 252 p. Available at: 
http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/3/1281.pdf [in Russian].
4. Antologiia mirovoi fi losofi i [Anthology of world 
philosophy]. Moscow, 1969, vol. 1, part 2, pp. 823–862. 
Available at: http://philosophy.ru/library/antologiya-
mirovoy-fi losofi i-t-1-ch-2/ [in Russian].
5. Konovalchuk M. V. Printsip spravedlivosti i ego 
realizatsiia v ugolovnom prave RF: avtoref. dis. ... kand. 
iurid. nauk [Principle of justice and its implementation in 
the criminal law of the Russian Federation: author's abstract 
of Candidate's of Legal Sciences thesis]. Saratov, 2009, 
24 p. Available at: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_
RU_NLR_bibl_1411171/ [in Russian].
6. Konovalchuk M. V. O vozmozhnostiakh primeneniia 
grafi cheskoi modeli postroeniia sanktsii ugolovno-
pravovykh norm: teoreticheskie predposylki [About the use 
of graphical models of building the sanctions of criminal 
law: theoretical background]. Pravo i obrazovanie [Law 
and Education], 2016, no. 3, pp. 65−72. Available at: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=25515073 [in Russian].
7. Bezverhov A. G. Sovremennaia ugolovnaia politika v 
sfere ekonomiki: v poiskakh adekvatnoi modeli [Modern 
criminal policy in the sphere of economy: in search of an 
adequate model]. Rossiiskaia iustitsiia [Russian Justitia], 
2012, no. 10, pp. 31–34. Available at: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=18068637 [in Russian].
8. Shumikhin V. G. Kvalifi katsiia prestuplenii – integral'noe 
pravovoe poniatie [Classifi cation of crimes – integral 
legal concept]. Pravovedenie [Pravovedenie], 2006, 
no. 3, pp. 120–123. Available at: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=9226147 [in Russian].
9. Apelliatsionnoe opredelenie Sudebnoi kollegii po 
ugolovnym delam Samarskogo oblastnogo suda ot 
12.08.2019 [Appellate decision of the Judicial Board 
on criminal cases of the Samara regional court dated 
12.08.2019]. Retrieved from legal reference system 
«ConsultantPlus». Available at: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_90437 [in Russian].
10. Bytko Yu. I. Spravedlivost' i pravo [Justice and law]. 
Saratov, 2005, 76 p. [in Russian].



47
Ходусов А. А. 
Эпистемологический вызов уголовному праву в аспекте систематизации форм мошенничества в спорте

DOI: 10.18287/2542-047X-2020-6-4-47-51                                     Дата: поступления статьи / Submitted: 23.09.2020
УДК 343                                                            после рецензирования / Revised: 26.10.2020
                                                                                                                       принятия статьи / Accepted: 27.11.2020

А. А. Ходусов
Международный юридический институт, г. Москва, Российская Федерация

E-mail: yustas-73@mail.ru

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ В АСПЕКТЕ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ ФОРМ МОШЕННИЧЕСТВА В СПОРТЕ
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Правовое и юридически прозрачное функ-
ционирование физической культуры и спорта в 
обществе является одним из фундаментальных 
факторов противодействия агрессивно-насиль-
ственной преступности, которая развивается в те-
невом  секторе экономики Российской Федерации 
и ряде других стран. Это обусловлено тем фактом, 
что преступность в сфере физической культуры 
и спорта, кроме актуальной, проявленной непо-
средственно в соответствующих криминальных 
практиках общественной опасности, вмонтирова-
на в механизм криминогенной самодетерминации 
социума, который вовлекается в события спортив-
ной индустрии. Разрушая, фальсифицируя дей-
ствительные социально-ценностные, смысловые 
начала институтов физической культуры и спорта, 
преступность, воспроизводимая в их очагах, пода-
вляет их функциональную способность к сублима-
ции агрессивной энтропии и приводит к ослабле-
нию социально консолидирующих связей. По этой 
логической цепочке суждений мы можем выйти к 
глобальному пониманию того, что преступность в 
исследуемой сфере является активным фактором 
детерминации агрессивно-насильственной пре-
ступности широкого спектра проявления, а также 
фактором общественной дезинтеграции.

Таким образом, формируется широкая пано-
рама латентной криминогенности, в которой уже 
наглядно визуализируется пестрый спектр как уго-
ловных практик – от общеуголовных корыстных, 
политических до гуманитарных рисков, проявля-
ющихся в обеднении человеческого капитала.

Следовательно, преступное влияние на сферу 
физической культуры и спорта составляет острую 
проблему для будущих поколений и может рассма-
триваться в числе факторов угроз национальной 
безопасности в долгосрочной перспективе.

Эпистемологический вызов уголовному пра-
ву в аспекте систематизации форм мошенниче-
ства в спорте обусловлен своей мультимодально-
стью, многообъектностью и трансграничностью. 
Именно поэтому необходимо сформировать кри-
минологические границы проблемного поля и 
обозначить четкие исходные правовые ориента-
ции криминологически-модельного значения, на 
основе которых можно строить тактику противо-
действия преступности в спортивной сфере.

Основной причиной повышенной превентив-
ной активности со стороны уголовного права в 
исследуемой сфере становится увеличение коли-
чества сомнительных и подозрительных сделок, 
которые не находят отражения в соответствующей 
документации.

Законодательство Российской Федерации уже 
ведет работу по совершенствованию и формиро-
ванию отдельной системы отраслевой принад-
лежности неправомерных сделок, которые можно 
обнаружить в сфере спорта [1, c. 191–195]. Сфера 
спорта, особенно профессионального, становится 
своеобразным «офшором», «тихой гаванью» для 
нелегальных операций. Мы предлагаем выделять 
восемь их видов в зависимости от основного не-
посредственного объекта, которому причиняется 
вред (сфера спорта в данном перечне предстает 
дополнительным объектом):

1) целенаправленные преступления против 
конкретной личности;

2) преступления, связанные с допингом;
3) спортивное хулиганство;
4) подкуп участников и организаторов профес-

сиональных спортивных соревнований и зрелищ-
ных коммерческих конкурсов;

5) незаконное предпринимательство (при отсут-
ствии лицензии на медицинскую деятельность);

6) другие преступления против жизни и здоро-
вья, связанные с ненадлежащим исполнением про-
фессиональных обязанностей в сфере спорта;

7) преступления, в которых участвуют букме-
керские конторы как организаторы/посредники;

8) экономические преступления, которые ини-
циируют букмекерские конторы либо непосред-
ственно спортсмены/тренеры/судьи спортивных со-
ревнований.

Выделенные виды могут комбинироваться, об-
разовывать иные конфигурации и формировать кри-
минальные структурные события, разветвленные 
по экономическому и территориальному масштабу. 
Таким образом, формируется следующая структура.

I. Криминальные феномены сферы физической 
культуры и спорта, которые воспроизводятся не-
посредственно в деятельности субъектов (в том 
числе и управленческих) этой сферы и имеют сво-
им следствием обструкции и симуляцию ее смыс-
лов, функций, социального значения. К ним отно-
сятся следующие.

1. Экономическая преступность в сфере фи-
зической культуры и спорта, коррупционная пре-
ступность:

– управленческий сегмент криминальных кор-
рупционных практик выявляет себя по линиям: 

а) кадровой политики (распределение должно-
стей в органах управления видами спорта в феде-
рациях, клубах, органах государственной власти, 
местного самоуправления);

б) управления имуществом, спортивными иму-
щественными комплексами, бюджетными и вне-
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бюджетными средствами, целевыми ассигнова-
ниями на развитие спорта (которые используются 
для корыстных целей); 

в) управления спортивными мероприятиями, 
что проявляется при принятии решения о кон-
кретном месте (стране, области, городе, районе, 
локации), времени и общей организации, включая 
вопросы спонсорства, рекламы, телевизионных 
трансляций;

– спортивно-деятельностный сегмент корруп-
ционных преступлений, который наиболее кон-
трастно выраженный в противоправном воздей-
ствии на результаты официальных спортивных 
соревнований и составляет отдельный, весьма су-
щественный пласт коррупционных криминальных 
практик в сфере профессионального спорта. Как с 
уголовно-правовой, так и с функциональной точек 
зрения эти практики представлены двумя видами 
преступлений: 

а) матч-фиксинг – влияние на результаты 
официальных спортивных соревнований путем 
подкупа, принуждения/подстрекательства либо 
вступления в сговор относительно результатов 
официального спортивного соревнования с це-
лью получения неправомерной выгоды для себя 
или третьего лица. Наиболее распространен 
в игровых видах спорта (в большом футболе, 
хоккее, баскетболе и т. п) и проявляется в до-
говорных матчах, подкупах отдельных игроков 
команд; 

б) нарушение запрета размещения ставок на 
спорт, связанных с манипулированием официаль-
ным спортивным соревнованием с получением в 
результате неправомерной выгоды.

Эти две разновидности коррупционных прак-
тик взаимосвязаны, причем вторая зависит от 
первой: субъекты неправомерного влияния на ре-
зультаты официальных спортивных соревнований, 
имея информацию о предрешенных результатах, 
обретают возможность получать сверхприбыль от 
размещения ставок на спорт.

2. Общеуголовные корыстные преступления в 
сфере спорта, посягающие

на собственность субъектов отношений в этой 
сфере  в связи с их спортивной деятельностью. 
В наиболее общем виде эти преступления могут 
быть сгруппированы в два блока:

а) агентское мошенничество, то есть завладе-
ние путем обмана или злоупотребление доверием 
имуществом спортсменов, совершенное их аген-
тами (действительными или притворными) под 
предлогом посредничества в заключении контрак-
тов со спортивными клубами;

б) мошенничество спортсменов:
– в отношении агентов, связанное с невыплатой 

предусмотренных агентским соглашением комис-
сионных средств при заключении контракта со 
спортивным клубом; 

– «допинговое» мошенничество, которое за-
ключается в употреблении спортсменами допинга.

3. Насильственные преступления в сфере 
спорта:

а) не обусловленное обстановкой спортивной 
борьбы нанесение умышленных телесных повреж-
дений спортсменам во время спортивных соревно-
ваний. Такие случаи часто имеют место в игровых 
видах спорта (в частности, в большом футболе), 
когда тренером ставятся установки для конкретно-
го игрока, как правило, защитного амплуа, относи-
тельно умышленного травмирования своего визави, 
который отличается своей активностью;

б) насильственные преступления, совершен-
ные против спортсменов вне обстановки спортив-
ного соревнования, но в связи со спортивной дея-
тельностью. Чаще всего речь идет о психическом 
насилии над спортсменом перед соревнованиями.

II. Криминальные эпифеномены сферы физиче-
ской культуры и спорта, которые воспроизводятся 
в связи с функционированием спорта и / или экс-
плуатируемых благ, генерируемых данной сферой. 
Их существует весьма широкий спектр, но при 
этом мы предлагаем сгруппировать их в четыре 
больших блока.

1. Общеуголовные корыстные преступления, 
связанные с физическим культурой и спортом: мо-
шенничество со ставками на спорт, что является 
функционально-девиантным ответвлением от дея-
тельности легальных тотализаторов и не связано 
с матч-фиксингом (мошенниками используется 
кажущаяся осведомленность о проведении матча 
с якобы заранее известным результатом, по пово-
ду чего и происходит передача жертвой денег пре-
ступнику); мошенничество с билетами на спор-
тивные мероприятия.

2. Экономические преступления, которые ле-
жат в плоскости гемблинга.

3. Общеуголовные насильственные престу-
пления, связанные со спортом, которые с уголов-
но-правовой точки зрения представлены хулиган-
ством, групповым нарушением общественного 
порядка, массовыми беспорядками перед или во 
время спортивного соревнования.

Столь широкий (но отнюдь не исчерпыва-
ющий) перечень обусловлен тем фактом, что при 
осуществлении проверочных и контрольных ме-
роприятий спортивные регламентные нормы и 
уставные документы физкультурно-спортивных 
организаций принимаются компетентными орга-
нами как должные, без тщательной их проверки на 
соответствие законодательству РФ. Это порожда-
ет практику теневого прохождения колоссального 
потока финансов в экономическом секторе. Сюда 
же можно отнести и выплаты несоразмерных ком-
пенсаций при расторжении срочных трудовых 
договоров со спортсменами и тренерами, уплаты 
завышенных в разы вознаграждений спортивным 
агентам (посредникам), укрытия убыточных раз-
рывов профессиональных спортивных клубов 
между полученными и уплаченными средства-
ми при трансферах (переходах) спортсменов. 
Указанные траты часто осуществляются за счет 
государственных или муниципальных средств из 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюд-
жетов органов местного самоуправления [2; 3].
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Сомнительный характер многих сделок про-
израстает из наличествующих пробелов имею-
щихся спортивных регламентных норм, не под-
вергающихся анализу, оценке и соответствующе-
му реагированию ни в процессе их разработки 
и утверждения, ни в ходе их правоприменения. 
Сомнительность операций всегда становится 
предметом интереса коррумпированных и крими-
нальных лиц. В сложившихся условиях важную 
роль приобретают не только вопросы реализации 
полномочий Минспорта России по норматив-
но-правовому регулированию, но и повышенное 
реагирование на сомнительные, включая корруп-
ционные, схемы со стороны контролирующих и 
правоохранительных органов [4, c. 58–61; 3].

Рассматривая содержание уголовно-правовых 
запретов в исследуемой сфере, отметим, что ст. 184 
УК РФ устанавливает уголовную ответственность 
за два отдельных (автономных) типа обществен-
но опасного поведения: влияние на результаты 
официальных спортивных соревнований и полу-
чение вследствие таких деяний выгоды; наруше-
ние запрета размещения ставок на спорт. По наше-
му мнению, исследуемое преступление является 
многообъектным – в нем задействовано множе-
ство сторон и инструментов схем мошенничества.

Если вернуться к мерам противодействия ма-
нипулированию ходом спортивных соревнований 
в России, то последние значимые изменения вно-
сились законодателем в рассматриваемой сфере 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ 
«О внесении изменений...» в ст. 184 УК РФ. 
Согласно принятым поправкам, был сделан ряд 
уточнений (например, ужесточены санкции ч. 1 
ст. 184 УК РФ, увеличился размер штрафа, уста-
новлена ответственность за посредничество в 
совершении деяний, предусмотренных ч. 1–4 
ст. 184 УК РФ и т. д.1). Однако, по нашему мнению, 
ужесточение мер ответственности за незаконное 
влияние на результаты соревнований не приведет 
к снижению уровня коррупции в спорте, так как 
для привлечения лиц к уголовной ответственно-
сти нужны в первую очередь специализированные 
меры, повышенное внимание к букмекерам и по-
нимание детерминационной природы преступле-
ний в спортивной индустрии.

Главная проблема в исследуемой сфере заклю-
чается в том, что не сформированы криминологи-
ческие границы проблемного поля, а корректное 
формирование правового видения требует очерчи-
вания исходных познавательных ориентаций кри-
минологически-модельного значения, на основе 
которых можно строить тактику противодействия 
преступности в спортивной сфере. Рассмотрим 
три отправных пункта.

1. Во-первых, стоит учитывать, что определе-
ние уголовно-правовых границ должно исходить 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 12.04.2020). URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_10699 (дата обращения: 
21.09.2020).

(то есть быть производным, а не первичным) из 
системного понимания как детерминационной 
природы, феномена, так и социально-функцио-
нального значения преступности в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

2. Такое понимание значения, во-вторых, об-
наруживается через применение известных ана-
литических схем теории аномии, интреакции, ме-
тодологии структурно-функционального анализа, 
благодаря чему становится понятным, что пре-
ступность в указанной сфере: 

а) воспроизводится в неразрывной связи с прояв-
лениями экономической, общеуголовной корыстной, 
насильственной, политической преступности, ко-
торую нужно законодательно объединить в единый 
конгломерат в аспекте «спортивного права» как от-
дельной отрасли;

б) кроме основных, базовых уголовно-кри-
миногенных практик формируется ареал крими-
нальности, в зону притяжения которого попадают 
те проявления преступности, которые на семан-
тическом, символическом, нарративном уровнях 
могут быть связаны со спортом и в которые часто 
вовлекается молодежь и молодые спортсмены.

3. В-третьих, исследуемая сфера преступности 
не автономизируется в пределах границ одного госу-
дарства, а в условиях всеобъемлющей глобализации 
подвергается соответствующим тенденциям и явля-
ется трансграничной, поэтому и уголовно-правовая 
борьба должна вестись на  международном уровне.

В связи с этим весьма актуальным представ-
ляется мониторинг отдельных нормативных 
актов общероссийских федераций (союзов, ас-
социаций, профессиональных лиг) России по 
видам спорта, международных федераций по 
видам спорта, Всемирного антидопингового 
кодекса ВАДА, нормативных актов для опти-
мизации механизма правового регулирования в 
сфере противодействия склонению спортсме-
нов к использованию субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте 
[5, с. 74–78].

Выводы.
1. По нашему мнению, мошенничество в спор-

тивной индустрии базируется не столько на право-
вом несовершенстве регулятивных механизмов, 
сколько на социально-экономических факторах 
преступности в сфере физической культуры и 
спорта, которые можно разделить на 4 вида: 

а) чрезмерную медлительность и непоследова-
тельность экономических реформ, которые не со-
ответствуют современным кризисам социума, что 
влечет за собой генеральную тенденцию к тенеза-
ции экономики всех сфер, в том числе и спортив-
ной индустрии; 

б) преобладание психологии выживания над 
психологией развития спортивной индустрии; 

в) недостаточное финансирование профессио-
нального спорта; 

г) недостаточное финансирование инструментов 
ранней и непосредственной превенции «допингово-
го» мошенничества и уголовного беттинга.



51
Ходусов А. А. 
Эпистемологический вызов уголовному праву в аспекте систематизации форм мошенничества в спорте

2. В данной работе сформированы кримино-
логические границы исследуемого проблемного 
поля, что обусловлено необходимостью начала 
корректного формирования правового видения 
масштабов проблемы, что сподвигло нас впервые 
очертить исходные ориентации криминологичес-
ки-модельного значения, на основе которых мож-
но в дальнейшем строить тактику противодей-
ствия преступности в спортивной сфере. 

3. Впервые систематизированы криминальные 
феномены сферы физической культуры и спорта, 
которые воспроизводятся непосредственно в дея-
тельности субъектов (в том числе и управленче-
ских) и имеют своим следствием обструкцию и 
симуляцию смыслов, функций, социального зна-
чения спорта, а также правовые эпифеномены, 
которые воспроизводятся в связи с функциониро-
ванием спорта и/или эксплуатируемых благ, гене-
рируемых данной сферой.
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Введение
УК РФ действует уже более 20 лет, и на протяже-

нии этого времени судебная практика обходится без 
применения наказания в виде ареста в отношении 
гражданских лиц по причине отсутствия арестных 
домов. Военнослужащим редко назначается данный 
вид наказания: в 2010 г. – 7, в 2011 г. – 8, в 2012 г. – 7, 
в 2013 г. – 2, в 2014 г. – 25, в 2015 г. – 0, в 2016 г. – 2, 
в 2017 г. – 2, в 2018 г. – 0, в 2019 г. – 0 [1]. Сложивши-
еся обстоятельства вызывают сожаление, так как 
арест по праву можно назвать одним из перспектив-
ных уголовных наказаний, широко применяющимся 
за рубежом, и своеобразной альтернативой лишению 
свободы.

После принятия УК РФ и по сегодняшний день 
не прекращается полемика относительно целесо-
образности включения ареста в систему уголов-
ных наказаний. Среди многообразия научных 
точек зрения можно выделить как сторонников 
данного наказания, так и его противников. Кроме 
этого, в регламентации данного наказания имеют-
ся существенные пробелы, которые отрицательно 
влияют на его восприятие в научной среде.

С учетом изложенных обстоятельств в данной 
статье предпринимается попытка определения 
необходимости ареста в системе уголовных на-
казаний, обозначаются проблемные аспекты его 
исполнения и предлагаются пути их решения. 
Для достижения поставленной цели исследует-
ся история отечественного уголовного законода-
тельства, зарубежный опыт и имеющиеся науч-
ные точки зрения относительно наказания в виде 
ареста.

История развития уголовного наказания в 
виде ареста в отечественном законодательстве

В царской России арест являлся одним из са-
мых популярных видов наказаний. Изначально 
арест применялся как наказание в отношении во-
еннослужащих. Так, в Воинском Артикуле 1715 г. 
был предусмотрен арест у профоса (гл. II арт. 11), 
под которым понималось особое наказание для во-

еннослужащего, заключавшееся в содержании на 
квартире у палача [2].

Впервые арест как наказание в отношении 
гражданских лиц появляется в Своде учрежде-
ний и уставов о содержащихся под стражею и 
о ссыльных 1832 г. Арест упоминался только в 
пяти статьях и не имел четкой регламентации [3]. 
В Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. рассматриваемый вид наказания 
был одним из наиболее мягких и не лишал или ка-
ким-либо образом ограничивал прав и привилегий 
осужденных. По сроку отбывания наказания арест 
подразделялся на четыре степени: от 1 до 3 дней, 
от 3 до 7 дней, от 7 дней до 3 недель, от 3 недель до 
3 месяцев [4]. В результате реформы 1864 г. арест 
был также включен и в Устав о наказаниях, налага-
емых мировыми судьями 1864 г., не подразделял-
ся на степени и устанавливался на срок от 1 дня 
до 3 месяцев [5].

Условия отбывания ареста зависели от со-
словного положения осужденного. Так, согласно 
ст. 59 Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 г. лица, освобожденные от теле-
сных наказаний, отбывали наказание в тюрьме, 
другие осужденные содержались в специальных 
помещениях, находившихся в отделах полиции. 
При этом осужденным к аресту крестьянам и 
мещанам дополнительно могли назначаться об-
щественные и иные работы. В соответствии со 
ст. 60 дворяне и чиновники в зависимости от ус-
мотрения суда могли отбывать арест в собствен-
ном жилище либо в специальном помещении по 
месту службы. Место отбывания наказания опре-
делял суд. По Уставу о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями 1864 г., осужденные отбывали 
наказание в арестных домах или в особых избах, 
находившихся при волостных правлениях.

В соответствии со ст. 21 Уголовного уложения 
1903 г. срок отбывания ареста был увеличен и 
устанавливался от 1 дня до 6 месяцев [6]. К тому 
же при совершении преступления с квалифициру-
ющими признаками (ст. 64, 65 и 67) срок наказа-
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ния мог быть увеличен до 1 года. Осужденные к 
аресту пребывали в общем заключении в арестных 
домах, в которых отдельно содержались мужчины, 
женщины, малолетние и лица высших сословий. 
Также допускалось отдельное содержание в арест-
ных домах подследственных лиц. При наличии 
свободных камер осужденных по их просьбе мог-
ли поместить в одиночное заключение. К осуж-
денным на срок не свыше семи дней допускалось 
послабление, в частности, по решению суда они 
могли отбывать наказание по месту жительства. 
Священнослужители и монахи в случае назначе-
ния ареста направлялись к епархиальному началь-
ству, при этом последнее наделялось правом заме-
ны ареста иным наказанием. Офицеры, включая и 
тех, кто уже не состоял на службе, во время ареста 
содержались на гауптвахте. Интересно отметить, 
что устройство и содержание арестных домов воз-
лагалось на земства. 

В отдельных случаях допускалось устройство 
арестантских помещений при тюрьмах. Однако 
подобные помещения должны были находиться 
отдельно от тюрем.

Советская власть отрицала царскую систему 
исполнения наказания, воспринимала ее как пере-
житок, подлежащий искоренению, поэтому арест 
был исключен из уголовного законодательства. 
Позднее арест стал являться мерой администра-
тивного воздействия, а также мерой пресечения.

Таким образом, анализ памятников российско-
го законодательства позволил сделать вывод, что 
арест как уголовное наказание в России упомина-
ется в Воинских Артикулах Петра I. В последу-
ющий период арест становится одним из самых 
распространенных уголовных наказаний. Стоит 
отметить, что он был закреплен во всех дорево-
люционных нормативных правовых актах вплоть 
до Уголовного уложения 1903 г. В советский пе-
риод арест был исключен из системы уголовных 
наказаний и в основном применялся в рамках ад-
министративного и уголовно-процессуального 
законодательства. Спустя почти столетие арест 
вновь появляется среди уголовных наказаний. 
Первоначально нормы, регламентирующие ис-
полнение ареста, должны были вступить в силу не 
позднее 2001 г., но в связи с отсутствием арестных 
домов указанный срок был перенесен на 1 января 
2006 г. До сегодняшнего дня дата создания арест-
ных домов остается неопределенной.

Зарубежный опыт применения наказания 
в виде ареста

Арест как вид наказания является весьма кон-
трастным, и в уголовном законодательстве зару-
бежных стран он обладает различным каратель-
ным воздействием на осужденного, а условия 
отбывания наказания существенно отличаются 
от российского аналога. Арест применяется в ка-
честве уголовного наказания в таких странах, как 
Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Германия, 
Греция, Дания, Испания, Италия, Китай, Польша, 
Украина, Финляндия и ряде других, а сроки со-

держания варьируются от 1 дня до 3 лет. Так, 
в Италии срок ареста составляет от 15 дней до 
3 лет, в Дании – от 7 дней до 2 месяцев, в Испа-
нии – от 7 до 24 выходных дней. Отдельные стра-
ны, например Франция, считают нецелесообраз-
ным включение ареста в систему уголовных на-
казаний.

Согласно ст. 42 УК КНР, наказание в виде ареста 
назначается на срок от 1 до 6 месяцев. Особенностью 
исполнения наказания является то, что осужден-
ные находятся под постоянным контролем органов 
общественной безопасности. Наряду с этим в 
процессе отбывания наказания осужденному 
(в зависимости от его характеристики) разрешено 
1–2 дня в месяц находиться по месту жительства, 
а привлеченным к трудовой деятельности может 
выплачиваться соответствующее вознаграждение 
(ст. 43 УК КНР) [7].

Весьма своеобразно применяется арест в 
качестве вида наказания в такой стране, как 
Испания. В статье 37 УК Испании устанавлива-
ется, что осужденный отбывает арест только в 
выходные дни, при этом срок наказания составля-
ет от 2 до 24 выходных дней. Интересно отметить, 
что время отбывания ареста в субботу и воскресе-
нье не должно превышать 36 часов, а в зачет на-
казания идут все два дня [8].

В соответствии с ч. 2 ст. 37 УК Испании арест 
отбывается в исправительном учреждении, ко-
торое располагается максимально близко к ме-
сту жительства осужденного. Если осужденный 
дважды нарушил порядок отбывания наказания 
(например, пропустил выходной день отбытия 
наказания), суд может принять решение об отбы-
тии всего срока ареста непрерывно. Кроме того, 
с предварительного согласия осужденного и про-
куратуры суд может вынести решение, чтобы 
арест отбывался не в исправительном, а в муници-
пальном учреждении либо в полицейском центре.

Согласно ст. 83 Уголовного кодекса Республики 
Сан-Марино, арест имеет следующие степени: 
1) от 5 дней до 1 месяца; 2) от 15 дней до 2 ме-
сяцев; 3) от 1 до 3 месяцев [9]. Судья может вы-
нести решение об исполнении ареста по месту 
жительства с условием выполнения определенных 
предписаний (например, заниматься трудовой де-
ятельностью, соблюдать семейные обязательства, 
отбывать наказание в праздничные дни и др.).

В последнее время в отдельных странах стал 
широко применяться «арест в свободное время». 
Так, в Бельгии осужденный отбывает арест с 
14 часов в субботу до 6 часов утра в понедель-
ник. Подобный вариант отбывания наказания воз-
можен только с согласия осужденного лица, при 
этом срок ареста не должен превышать 2 месяцев. 
Целью эксперимента является исправление осуж-
денного без утраты его социальных связей.

Следует отметить и тот факт, что наши 
ближайшие соседи из числа бывших союзных 
республик также несколько иначе трактуют арест 
как вид уголовного наказания, который, в свою 
очередь, существенно отличается от реального 
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лишения свободы. К примеру, в соответст-
вии с уголовным законодательством Эстонии 
(ст. 23.2) арест может быть назначен на срок до 
3 месяцев. Несовершеннолетнему лицу арест 
может назначаться на срок до 1 месяца, а его отбы-
тие должно осуществляться в свободное от учебы 
и работы время с определением количества дней 
ареста, отбываемых осужденным в календарном 
месяце [10].

Таким образом, в настоящее время краткосроч-
ное тюремное заключение является одним из самых 
востребованных в правоприменительной практике 
зарубежных государств. Относительно сроков со-
держания можно отметить, что верхний предел 
наказания, как правило, варьируется от одного до 
нескольких месяцев. Нижний предел назначения 
наказания составляет один день. Практика исполне-
ния ареста весьма разнообразна и отличается как по 
сроку, так и по месту отбывания наказания. Каких-
либо характерных признаков, позволяющих произ-
вести сравнение, не имеется. Стоит отметить, что, 
как правило, арест является наказанием, связанным 
с кратковременной изоляцией осужденного от об-
щества, и назначается за совершение преступлений 
небольшой тяжести.

Научные точки зрения относительно целесо-
образности применения наказания в виде ареста

А. В. Звонов считает, что особая роль ареста 
заключается в повышении эффективности кратко-
срочного лишения свободы посредством интен-
сивного применения средств и методов обеспече-
ния режима отбывания наказания: осужденные, 
находясь в условиях строгой изоляции, претерпе-
вают существенные ограничения в короткий пери-
од времени [11, с. 114]. По мнению Н. Д. Евлоева, 
арест как разновидность лишения свободы дол-
жен быть сохранен в уголовном законодательстве 
и в последующем станет одним из самых распро-
страненных и эффективных видов наказания [12, 
с. 241]. Аналогичной точки зрения придерживает-
ся и Т. В. Непомнящая [13, с. 43]. Развивая идею 
целесообразности ареста как уголовного наказа-
ния, Л. В. Рябова считает, что в ст. 44 УК РФ не-
обходимо его подразделять на гражданский и во-
енный [14, с. 6].

Противники ареста приводят следующие аргу-
менты. Так, В. М. Степашин считает, что данный 
вид наказания является затратным, конкурирует с 
краткосрочным лишением свободы и дестабили-
зирует систему наказаний [15, с. 132]. По мнению 
А. И. Трахова, в процессе отбывания ареста отсут-
ствует воспитательное и трудовое воздействие на 
осужденного, что отрицательно влияет на осущест-
вление профилактики преступности [16, с. 133]. 
А. Л. Дзигарь убежден, что короткий срок ареста 
является неэффективным и не соответствует целям 
наказания, при этом осужденный не расслабля-
ется, а становится еще более развращенным [17, 
с. 276]. По мнению И. А. Подройкиной, в России 
такое наказание, как арест, не имеет перспектив, 
его наличие в уголовном законодательстве вступа-

ет в противоречие с принципом справедливости, 
а его реальное исполнение не будет согласовы-
ваться с современной уголовно-исполнительной 
политикой. Кроме этого, исполнение наказания 
в виде ареста, по мнению исследователя, не со-
ответствует историческому и зарубежному опы-
ту [18, с. 68]. Как показал проведенный анализ 
истории развития данного наказания и зарубеж-
ного опыта его применения, последнее суждение 
И. А. Подройкиной представляется необоснованным.

В качестве главного недостатка ареста как вида 
наказания называется его чрезмерное (шокирую-
щее) карательное воздействие на осужденного. По 
мнению исследователей, осужденные, совершив-
шие преступления небольшой или средней тяже-
сти, претерпевают лишения и ограничения, схо-
жие с теми, которым подвергаются осужденные за 
тяжкие и особо тяжкие преступления. Подобную 
позицию законодателя, как считают оппоненты, 
нельзя поддерживать, так как она противоречит 
принципу справедливости.

Противоположной точки зрения придерживает-
ся В. В. Базунов, который считает, что условия от-
бывания наказания в арестных домах должны быть 
намного жестче, чем в исправительных колониях 
строгого режима. Посредством таких условий 
возрастает вероятность того, что лицо осознает 
свою вину и исправится [19, с. 53].

Следует поддержать представленную пози-
цию, так как арест действительно является раз-
новидностью наказаний шокирующего характера. 
В качестве цели, которую преследует наказа-
ние в виде ареста, выступает частная превенция. 
Шоковое состояние, ощущаемое осужденным, от 
кратковременных, но в то же время существенных 
ограничений, как представляется, будет способ-
ствовать предупреждению новых преступлений. 
В связи с этим карательное воздействие анали-
зируемого наказания должно быть интенсивным, 
а не продолжительным, строгость ареста компен-
сируется его краткосрочностью.

Нужно помнить, что в большинстве случаев 
арест должен применяться к лицам, впервые со-
вершившим преступления небольшой или средней 
тяжести. Однако данный тезис вступает в противо-
речие с ч. 1 ст. 69 УИК РФ, из формулировки ко-
торой следует, что в арестных домах могут также 
содержаться лица, ранее отбывавшие наказание в 
местах лишения свободы и имеющие судимость. 
Представляется, что на указанные категории 
осужденных арест вряд ли способен произвести 
шокирующий эффект, учитывая его краткосроч-
ность. Поэтому необходимо из ч. 1 ст. 69 УИК РФ 
исключить формулировку «а также осужденные, 
ранее отбывавшие наказание в исправительных 
учреждениях и имеющие судимость».

Еще одним недостатком ареста исследователи 
называют отсутствие возможности проведения 
с осужденными воспитательной работы. Однако 
то обстоятельство, что осужденные к аресту со-
держатся в условиях строгой изоляции, не исклю-
чает проведение с ними воспитательной работы. 
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По мнению О. В. Филимонова, сотрудники могут 
проводить с осужденными к аресту отдельные 
воспитательные мероприятия с учетом их индиви-
дуальных особенностей и режимных требований 
[20, с. 130]. Л. П. Дубровицкий считает, что вос-
питательная работа с осужденными является обя-
зательной составляющей данного наказания [21, 
с. 176]. С учетом того, что воспитательная работа 
с осужденными может носить весьма разнообраз-
ный характер, по мнению В. В. Яковлева, целесо-
образно использовать индивидуальные и группо-
вые способы воздействия [22, с. 120–121].

Кроме того, организация массовых воспита-
тельных мероприятий с осужденными возможна 
посредством использования стационарного сред-
ства усиления речи в виде ретрансляционного узла 
оповещения. Таким образом можно транслировать 
литературные произведения и монологи профи-
лактической направленности сотрудников арест-
ного дома, в частности психологов, воспитателей 
и др.

Г. В. Верина считает, что необходимо как мож-
но быстрее начать применение ареста, так как его 
неисполнение отрицательно влияет на уровень 
доверия к уголовному закону и уважения к нему 
со стороны общества [23, с. 126]. Высказанное 
суждение вряд ли можно признать убедитель-
ным, так как введение в действие наказания, не 
имеющего четкой регламентации и разработан-
ной практики применения, вызовет еще большее 
недоверие у юристов и общественности (приме-
ром является наказание в виде ограничения сво-
боды). Необходимо напомнить, что обязательные 
и принудительные работы тоже не сразу испол-
нялись, а сегодня они активно применяются в 
судебной практике. Так, в 2018 г. обязательные рабо-
ты стали одним из самых назначаемых наказаний 
(114 802 чел.), что является вторым показателем 
после лишения свободы. В 2019 г. исправитель-
ные центры оказались на грани переполнения. 
Еженедельный прирост осужденных составлял 
до 200 чел., исправительные центры заполнены 
на 89,6 %, в большинстве из них места уже отсут-
ствовали [24].

Современные проблемы исполнения наказа-
ния в виде ареста и пути их решения

По мнению А. Н. Тарбагаева, присутствие в 
системе уголовных наказаний и санкциях ста-
тей Особенной части УК РФ ареста, который до 
настоящего времени так и не применяется, су-
щественно сужает круг возможных судебных ре-
шений и затрудняет назначение виновному спра-
ведливого и соразмерного наказания. Например, 
при закреплении в санкции пяти видов наказаний 
де-факто возможно применение лишь четырех из 
них. В подобных случаях между лишением сво-
боды и следующим наказанием, которое реально 
применяется, образуется определенный разрыв, 
характеризующийся существенным изменением 
карательного воздействия (например, ограничение 
свободы). Таким образом, в отсутствие иных аль-

тернатив суд вынужденно выносит более мягкое 
наказание, чем то, которое, соответствовало бы 
совершенному деянию [25, с. 77].

Следует отметить, что еще в 2005 г. в Го-
сударственную думу был внесен законопроект 
№ 241727-4 «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации, связанных с 
исключением положений о наказании в виде аре-
ста». Законопроект в течение 13 лет проходил раз-
личные стадии рассмотрения (и даже был принят 
Государственной думой в первом чтении), однако 
4 июля 2018 г. он был отклонен. В заключении 
Комитета Государственной думы по государствен-
ному строительству и законодательству было ука-
зано, что Особенной частью УК РФ гл. 33 арест 
предусмотрен в следующих воинских составах 
(ч. 1 и 3 ст. 332 , ч. 1 ст. 339, ч. 1 ст. 342–344, ч. 1 
ст. 346). Более того, санкции указанных составов 
(ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 339, ст. 344) не 
предполагают применения к осужденным нака-
зания в виде лишения свободы, что усложнит во-
енным судам дифференциацию наказания при его 
назначении.

В качестве решения проблемы Д. А. Добряков 
предлагает сделать арест специальным видом 
уголовного наказания, применяемым исключи-
тельно в отношении военнослужащих [26, с. 96]. 
Очевидно, что предложенный вариант является 
наиболее простым и повлечет незначительные из-
менения норм УК РФ и УИК РФ, регламентиру-
ющих исполнение наказания в виде ареста.

Представляется, что внесение подобных кор-
ректировок в законодательство приведет к по-
тере уникальности ареста. Тем более примером 
того, как наказание теряет свое изначальное со-
держание, является ограничение свободы. Как 
известно, ограничение свободы присутствовало в 
первоначальной редакции УК РФ и должно было 
заключаться в содержании осужденного в испра-
вительном центре. Однако данный вид наказания 
стал исполняться только с 10 января 2010 г., при 
этом была изменена его концептуальная сущ-
ность (осужденный отбывает наказание по месту 
жительства, претерпевая определенные ограни-
чения). Это привело к тому, что при ограничении 
свободы на осужденного налагаются практически 
идентичные обязательства, как и на лиц при ус-
ловном осуждении, домашнем аресте и админи-
стративном надзоре. Таким образом, ограничение 
свободы оказалось по своему карательному воз-
действию на осужденного менее строгим наказа-
нием, чем обязательные и исправительные работы, 
что привело к нарушению «лестницы» наказаний, 
закрепленной в ст. 44 УК РФ.

Уникальность ареста заключается в том, что 
данное наказание является краткосрочным и стро-
гим по условиям содержания. Как известно, в про-
цессе длительного срока лишения свободы возни-
кает проблема сохранения психического здоровья 
осужденного (после 5–7 лет лишения свободы у 
осужденного проявляются устойчивые и необра-
тимые изменения в психике, наряду с которыми 
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происходит обрыв социальных связей). Данное 
наказание не способствует формированию у осуж-
денных агрессивности, не влечет психических рас-
стройств. Цель ареста заключается в устрашении 
осужденного посредством строгой изоляции, что 
в последующем должно привести к переосмыс-
лению жизненных установок. Арест не следует 
воспринимать как чрезмерное наказание, характе-
ризующееся преимущественно лишь карательным 
воздействием. За счет кратковременности срока 
проявляется его гуманность, а посредством стро-
гости – профилактическая направленность.

Следующая проблема заключается в том, что 
введение ареста противоречит программным уста-
новкам государства. В течение последнего десяти-
летия количество осужденных и подследственных 
лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России, 
стремительно сокращается (с 2008 по 2019 г. их 
численность снизилась практически на четверть 
миллиона чел.). Это явилось результатом гумани-
зации и либерализации уголовно-исполнительной 
политики: увеличилось количество осужденных, 
отбывающих наказания, не связанные с изоляци-
ей от общества, суды стали активнее отправлять 
подследственных не в камеры следственных изо-
ляторов, а под домашний арест, заработали ранее 
не применяемые меры пресечения – залог и огра-
ничение определенных действий. Так, в течение 
2019 г. численность осужденных, содержащихся 
в исправительных учреждениях, сократилась еще 
на 6 % (до 434 тыс. чел.). Наибольшее снижение 
количества осужденных по сравнению с нача-
лом 2019 г. отмечено в исправительных колониях 
Свердловской области (1344 чел.), Пермского края 
(1249 чел.) и Красноярского края (1172 чел.). Также 
снизилось количество подследственных, содержа-
щихся в следственных изоляторах и помещениях, 
функционирующих в режиме следственного изо-
лятора, и на 1 октября 2019 г. в них содержался 
98 301 чел. (на 1 октября 2018 г. – 100 581 чел.) [27].

Изучение федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2018–2026 годы)» позволяет сделать вывод, что 
строительство арестных домов в ней не заплани-
ровано. Приоритетными задачами указанной про-
граммы являются реконструкция и строительство 
следственных изоляторов, исправительных, лечеб-
ных исправительных, лечебно-профилактических 
учреждений в соответствии с международными 
стандартами и российским законодательством, 
а также создание дополнительных рабочих мест 
для осужденных к лишению свободы.

Изменения, внесенные в регламентацию нака-
зания в виде лишения свободы, привели к разру-
шению «лестницы» уголовных наказаний. Как из-
вестно, в первоначальной редакции УК РФ арест 
задумывался как альтернатива лишению свободы 
на непродолжительный срок. Однако в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 56 УК РФ минимальный срок лише-
ния свободы в настоящее время составляет два ме-
сяца. Тем самым необходимость в существовании 
ареста попросту отсутствует. Следует согласиться 

с И. А. Подройкиной, что в нынешней редакции 
ст. 44 УК РФ наличие ареста разрушает «лестни-
цу» наказаний. Это вызвано тем, что условия от-
бывания ареста более строгие, нежели при лише-
нии свободы. В большинстве случаев осужденные, 
совершив преступления небольшой или средней 
тяжести, отбывают наказание в колониях-посе-
лениях. Анализ правоприменительной практики 
позволяет утверждать, что лица, совершившие 
впервые преступления небольшой тяжести при от-
сутствии квалифицирующих признаков, вовсе не 
приговариваются к лишению свободы [18, с. 68].

Заключение
Как показал проведенный анализ, ввиду по-

нижения минимального срока наказания в виде 
лишения свободы до двух месяцев большинством 
исследователей отмечается, что арест действи-
тельно утратил практическое значение как аль-
тернатива лишению свободы на определенный 
срок. В качестве решения обозначенной проблемы 
А. Д. Нечаев и В. В. Усалев предлагают устано-
вить нижнюю границу лишения свободы в виде 
6 месяцев, которая была в изначальной редакции 
УК РФ [28, с. 93]. Однако данное предложение 
идет вразрез с современной либеральной уго-
ловной политикой. На основании изученного от-
ечественного и зарубежного опыта применения 
ареста, а также в целях урегулирования системы 
уголовных наказаний предлагается установить 
срок его отбытия от 15 дней до 2 месяцев.

Как известно, основной причиной, по которой 
в настоящее время арест не исполняется в отноше-
нии гражданских лиц, является отсутствие арест-
ных домов. И противники введения в действие 
данного вида наказания зачастую ссылаются на 
его финансовую составляющую [15, с. 91]. В част-
ности, в пояснительной записке вышеуказанного 
законопроекта было отмечено, что для размеще-
ния осужденных к аресту потребуется построить 
не менее 140 арестных домов, которые обойдутся 
государству в сумму около 75 млрд рублей.

Бесспорно, исполнение данного наказания 
потребует создания арестных домов. Однако, 
как показывает практика, это не значит, что все 
140 арестных домов будут строиться одномомент-
но. В этом можно убедиться на примере принуди-
тельных работ, которые изначально исполнялись 
на изолированных участках исправительных коло-
ний, а в настоящее время количество исправитель-
ных центров ежегодно увеличивается.

Анализ зарубежного законодательства и практи-
ки применения ареста демонстрирует различный 
подход к решению данного вопроса. Например, 
А. Д. Нечаев и В. В. Усалев предлагают создавать 
арестные дома как изолированные участки в испра-
вительных учреждениях [28, с. 93]. Аналогичную 
позицию занимает Б. Б. Бидова [29, с. 249]. В Эс-
тонии арест может отбываться в арестантской ка-
мере или арестном доме в изолированном отделе-
нии тюрьмы. В Республике Армения и на Украине 
арест исполняется в исправительных учреждениях, 
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в Республике Беларусь арестные дома функциони-
руют в виде локальных участков на территории ис-
правительных учреждений.

Представляется, что в современных условиях 
следует предусмотреть исполнение наказания в 
виде ареста в следственных изоляторах. Это обу-
словлено тем, что переполненность следствен-
ных изоляторов, которая была ранее, в настоящее 
время отсутствует. Кроме этого, данное решение 
является менее затратным, так как режим содер-
жания в следственном изоляторе предусматривает 
покамерное размещение подследственных лиц.

Необходимо отметить, что при предложенном ва-
рианте решения проблемы исполнение ареста будет 
иметь определенное сходство с отбыванием наказа-
ния осужденными к лишению свободы на срок не 
свыше шести месяцев, оставленными в следствен-
ных изоляторах. Однако объем прав и законных ин-
тересов осужденных к краткосрочному лишению 
свободы, закрепленный в уголовно-исполнительном 
законодательстве, представлен несколько шире, не-
жели при отбывании наказания в виде ареста.

Таким образом, в современной России одни-
ми из важных аспектов, способствующих фор-
мированию системы наказаний, следует признать 
внутренние и внешние экономические условия. 
Именно эти условия коснулись такого наказания, 
как арест. По мнению подавляющего большинства 
исследователей, для создания арестных домов по-
требуются существенные финансовые вложения, 
и применение наказания в виде ареста отсроче-
но по причине того, что в стране сложилась не-
стабильная экономическая ситуация. Но в совре-
менной России экономическая ситуация никогда 
не была иной. Представляется, что обосновывать 
проблему неисполнения ареста экономической не-
стабильностью нерезонно.

Анализируемый вид наказания доказал свою 
жизнеспособность и эффективность в отечествен-
ной (дореволюционного периода) и в зарубежной 
правоприменительной практике. В настоящее 
время арест остается неугодным наказанием по 
причине того, что идет вразрез с современной уго-
ловно-исполнительной политикой. Помимо этого, 
имеются существенные недостатки в его регла-
ментации. Однако исключать арест из системы 
уголовных наказаний нецелесообразно, так как, 
во-первых, сегодня он исполняется в отношении 
военнослужащих, во-вторых, рано или поздно 
появятся финансовые ресурсы на строительство 
арестных домов, а в-третьих, курс уголовно-ис-
полнительной политики может смениться.
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2020 год – это год двух важных международных 
юбилеев – 75-летия со дня создания Организации 
Объединенных Наций и 70 лет со дня подписания 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (далее также Европейская конвенция или 
Конвенция). У этих событий нет совпадений ни 
по месту, ни по кругу инициаторов, ни по масшта-
бу политических и правовых последствий. ООН 
была создана 24 октября 1945 г. в Калифорнии 
(США), Европейская конвенция подписана 4 ноя-
бря 1950 г. в Риме. Деятельность ООН изначаль-
но ориентировалась на весь мир и поддержание 
коллективной безопасности на всех континентах, 
Европейская конвенция предполагала присоеди-
нение к ней только государств Европы. Однако не-
что общее у названных событий все же имеется. 
На международном уровне было признано един-
ство общих векторов цивилизационного развития 
человечества. Разные страны оказались едины в 
понимании ценности человеческой жизни, в осо-
знании недопустимости дискриминации человека 
по признакам расы, национальности, рода заня-
тий, в определении главных задач существования 
любых государств и правовых систем – обеспече-
ния гражданского мира, защиты тех, чьи права и 
свободы необоснованно ущемлены, помощи тем, 
кто не может защитить себя сам.

После присоединения в 1998 году Российской 
Федерации к Европейской конвенции с призна-
нием ею юридической силы не только положений 
самой Конвенции, но и основанной на ней прак-
тики Европейского суда по правам человека на-
чинается ощутимое влияние обоих этих факторов 
на развитие российского правосудия. В первую 
очередь речь идет о правосудии по уголовным де-
лам, поскольку именно его специфика отражена в 
специальных положениях Конвенции (статьи 5, 6 
и др.). Полагаем, что влияние международных 
стандартов на российское уголовное правосудие не 
ограничивается только собственно производством 
по уголовным делам. Система уголовной юсти-
ции – это многоплановая и весьма обширная си-
стема взаимоотношений государства, общества и 

личности. И международные стандарты прав че-
ловека и справедливой процедуры судебного раз-
бирательства влияют на всю эту систему взаимо-
отношений в целом, даже если прямо касаются 
они только уголовного судопроизводства.

Сегодня позитивный характер такого влияния в 
специальной литературе не оспаривается никем из 
авторов. Достаточно много внимания уделено раз-
витию общих гуманистических начал правосудия, 
таких как: презумпция невиновности, состязатель-
ность сторон, обеспечение права на защиту лицам, 
подвергающимся уголовному преследованию, 
обеспечение доступа к правосудию и т. д. Не мень-
ший интерес представляют для исследователей 
проблемы реализации международных стандартов 
прав человека и справедливой процедуры судеб-
ного разбирательства в конкретных процессуаль-
ных институтах и нормах, но главное – в практике 
их реализации.

Значительная часть специалистов по пробле-
мам уголовного судопроизводства отмечает пози-
тивное влияние международных стандартов прав 
человека и справедливой процедуры судебного 
разбирательства на российское уголовное право-
судие безоговорочно, с анализом конкретных 
процедур, нормативно-правовая регламентация и 
практика применения которых подверглась суще-
ственной прогрессивной корректировке благодаря 
положениям Европейской конвенции и практике 
Европейского суда. 

Разделяя именно эту позицию безоговороч-
ной поддержки, рассмотрим те авторские суж-
дения о позитивном влиянии практики ЕСПЧ на 
российское правосудие, которые сопровождают-
ся разного рода оговорками. Примером такого 
рода оговорок служат, в частности, апелляции к 
особенностям российской правовой системы, не 
признающей юридической силы судебного пре-
цедента. Правовые позиции Европейского суда по 
правам человека (далее также Европейский суд или 
ЕСПЧ) – это именно судебный прецедент. Более 
того, по мнению отмечающих это О. В. Химичевой 
и Д. В. Шарова, «в решениях ЕСПЧ основные 
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права и свободы уточняются, конкретизируются, 
а иногда наполняются новым смыслом» [1, с. 306]. 
Со сказанным трудно спорить, однако сам по себе 
прецедентный характер решений Европейского 
суда ни в какое противоречие с особенностями 
любой национальной модели континентально-
европейского, то есть непрецедентного, правосу-
дия не вступает. Прецедент ЕСПЧ касается не са-
мого предмета разбирательства в российском суде. 

В специальном постановлении Пленума Вер-
ховного Суда России «О применении судами об-
щей юрисдикции Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
и Протоколов к ней» содержится разъяснение: 
«...правовая позиция учитывается судом, если 
обстоятельства рассматриваемого им дела явля-
ются аналогичными обстоятельствам, ставшим 
предметом рассмотрения ЕСПЧ». Это положе-
ние также используется в литературе в качестве 
оговорки относительно применимости практики 
Европейского суда на территории России [2, с. 141]. 
Спорить с этим тоже бессмысленно, ибо любое 
судебное решение в принципе может касаться не 
любых обстоятельств вообще, а только тех, кото-
рые имеют хоть какое-то отношение к тому, что 
стало предметом рассмотрения в данном случае. 
Однако вопрос о допустимости какой бы то ни 
было аналогии между разными юридически зна-
чимыми обстоятельствами в каждом конкретном 
случае должен решаться конкретным российским 
судьей, рассматривающим конкретное уголовное 
дело. Вопрос о том, какие именно обстоятельства 
можно считать аналогичными, имеет здесь прин-
ципиальное значение.

Очевидно, что прямую аналогию между рас-
сматриваемыми разными судами фактическими 
обстоятельствами искать бессмысленно по опре-
делению: все судебные дела разные и по кру-
гу участников, и по предмету разбирательства. 
Европейский суд рассматривает и вовсе не уго-
ловные дела, а жалобы на действия государствен-
ных органов по уголовным делам, расследование 
и судебное разбирательство по которым велось 
в России. Следовательно, речь в данном случае 
идет вовсе не об аналогии материально-правовой 
и фактической основы судебных дел, а об анало-
гичности процедурных ситуаций, ставших пред-
метом рассмотрения в ЕСПЧ и в российском суде 
соответственно. А процедурные ситуации повто-
ряются из дела в дело с завидным постоянством, 
о чем свидетельствует и повторяемость предмета 
обращений в Европейский суд российских граж-
дан.

Так, выявленное Европейским судом молча-
ливое игнорирование доводов защиты, например, 
о наличии противоположного мнения экспертов по 
тому же вопросу, который исследовался и другими 
экспертами (по делу «Красуля против Российской 
Федерации» (постановление от 22 февраля 2007 
г., обращение № 12365/03), оцененное ЕСПЧ как 
нарушение справедливой процедуры судебного 
разбирательства, имеет значение для оценки всех 

подобных ситуаций. А уж такие ситуации встре-
чаются в наших судах не так уж и редко. Вовсе не 
открытием выглядит прецедент ЕСПЧ, согласно 
которому суд не вправе молча игнорировать одни 
доказательства и без объяснений принимать на 
веру противоположные. Обязанность мотивиро-
вать все свои доказательственные предпочтения 
суд несет и по действующему российскому законо-
дательству (п. 2 ст. 307 УПК РФ). Однако в том-то 
и проблема, что в российских судах отступление 
от этого правила – явление обычное, к сожалению, 
поэтому российские граждане и обращаются в 
ЕСПЧ. Нельзя не согласиться с авторами, отмеча-
ющими, что правовые позиции ЕСПЧ в бóльшей 
степени сориентирована на корректировку рос-
сийской правоприменительной практики, нежели 
законодательства [2, с. 142]. 

Европейский суд проблемами российского, как 
и любого другого национального, законодатель-
ства и вовсе не занимается. Другое дело, что госу-
дарства-участники могут сами на основе практики 
Европейского суда увидеть изъяны собственного 
процессуального законодательства и скорректиро-
вать его в соответствии с «европейской системой 
защиты прав человека» [3, с. 142]. Так за годы де-
ятельности Европейского суда поступали разные 
государства, и Россия в том числе.

Думается, что истинный масштаб воздействия 
международных стандартов прав человека на рос-
сийское правосудие еще только предстоит оценить 
в полной мере. Это воздействие не ограничива-
ется ни разрешением конкретных уголовных дел, 
ни даже применением конкретных процессуаль-
ных норм и институтов в каком-то множестве су-
дебных дел. Не будет преувеличением сказать, что 
применение на территории России Европейской 
конвенции и рассмотрение Европейским судом 
жалоб российских граждан на наше государство 
оказали общее облагораживающее воздействие на 
всю отечественную практическую юриспруден-
цию. Права Т. В. Трубникова, считающая, что ад-
вокат, работающий по обычному уголовному делу, 
должен заранее предполагать возможность об-
ращения в Европейский суд для того, чтобы учи-
тывать позиции ЕСПЧ и приведенные им доводы 
уже на внутригосударственном этапе отстаивания 
интересов своего доверителя [4, с. 5]. Соглашаясь 
с полезностью такой рекомендации адвокатам, 
обратим внимание еще и на то, насколько повы-
шается общий профессиональный уровень отече-
ственной юридической практики, если адвокаты 
действительно ей следуют. В этом случае аргумен-
ты в адвокатских процессуальных заявлениях как 
минимум теоретически могут встретить адекват-
ную контраргументацию в постановлениях следо-
вателей, в судебных решениях, в ответах прокура-
туры и т. д. Понятно, что, скорее всего, и далеко 
не все адвокаты готовы руководствоваться этой 
рекомендацией. Просто в силу недостатка знаний. 
То же касается и следователей, и судей. Еще более 
понятно, что даже очень высокий профессиональ-
ный уровень адвокатской работы едва ли способен 
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сломать давнюю традицию общего обвинительно-
го уклона российской уголовной юстиции. Однако 
международные стандарты правосудия и прав че-
ловека, а главное – основанная на них практика 
Европейского суда по правам человека – это заме-
чательные и всем понятные ориентиры развития 
любой национальной правовой системы. К ним 
стóит и можно стремиться.

Судебные решения ЕСПЧ стали образцами на-
дежной аргументации и мотивирования судейских 
выводов. Многократные переводы на разные язы-
ки теоретически могли бы приводить к искажению 
смысла отдельных фрагментов. Французский ори-
гинал неизбежно ориентируется на франкоязыч-
ные, то есть континентально-европейские право-
вые системы, английский – на англосаксонскую. 
Русский перевод тоже требует какой-то адапта-
ции юридической терминологии к российским 
правовым реалиям. В своих прежних работах мы 
обращали внимание на тот факт, что даже текст 
Европейской конвенции не может быть буквально 
переведен с одного языка на другой без корректи-
ровки смысла юридических терминов. Так, напри-
мер, все, что касается в Европейской конвенции 
«обвиняемого» и «обвинения», автоматически 
переносится на российских «подозреваемых» и 
«подозрение» [5, с. 264–265]. И это при том, что 
в официальном русском переводе о подозрева-
емом ничего не сказано, различия между двумя 
названными процессуальными фигурами в рос-
сийском законе и российской практике остаются. 
Принципиально то, что никакие лингвистические 
трансформации, сопряженные с необходимостью 
учитывать особенности разных национальных 
правовых систем, не лишили тексты решений 
Европейского суда главного их качества – надеж-
ной аргументации всех выводов суда и безупреч-
ной логики изложения их описательно-мотивиро-
вочных частей.

Обязанность добротно аргументировать и мо-
тивировать судебные решения всегда возлага-
лась, возлагается и будет возлагаться на любого 
судью. В этом смысл правосудия как такового. 
И. Я. Фойницкий в конце XIX века выразил эту 
мысль в универсальной формуле: «Для того, что-
бы внутреннее убеждение не переходило в лич-
ный произвол, закон, не связывая судью легаль-
ными правилами, заботится, однако, о выработке 
его убеждения при условиях и в порядке, которы-
ми обеспечивается, что всякий рассудительный и 
здравомыслящий человек при тех же данных при-
шел бы к одинаковому заключению» [6, с. 189]. 
Решения ЕСПЧ стали образцом для подражания 
в этом смысле, независимо от фактических обсто-
ятельств, ставших предметом его рассмотрения. 
Ни один довод заявителя и других участников 
разбирательства в этих решениях не остается без 
реакции суда и без аргументированного ответа. 
Ни один вывод самого суда не оставлен в этих ре-
шениях без объяснения, почему этот вывод такой, 
а не другой. Не менее важно, как полагаем, что 
ознакомление с текстами решений Европейского 

суда не требует специальной юридической подго-
товки, они доступны для восприятия неюристам 
без специального перевода этих текстов с юриди-
ческого языка на общечеловеческий. Собственный 
адвокатский опыт автора дает основания утверж-
дать, что этими качествами обладают далеко не 
все решения российских судов, хотя они и написа-
ны на русском языке.

Благодаря деятельности ЕСПЧ первые в рос-
сийской истории осязаемые черты приобрел один 
из общепризнанных признаков правового госу-
дарства – его ответственность перед обществом и 
его гражданами. Не только эпоха абсолютизма, но 
и советский период российской истории ни разу 
реально не ставили под сомнение прямо противо-
положный принцип взаимоотношений российских 
граждан с российской властью: государство всег-
да право, и имеющиеся «отдельные недостатки», 
если их вдруг удалось выявить, – это либо происки 
врагов и вредителей, либо личная недобросовест-
ность конкретных должностных лиц.   

Жалобы в Европейский суд по правам челове-
ка гражданин или лицо без гражданства подава-
ли от собственного имени, а ответчиком по этой 
жалобе выступал не какой-то отдельный госу-
дарственный орган, а Российская Федерация как 
государство в целом, ответственное за действия 
всех своих органов и должностных лиц. Такая си-
туация кажется сегодня абсолютно естественной. 
Однако для российских граждан это было край-
не непривычно. Государственные органы были 
самим объективным ходом событий лишены 
возможности «кивать друг на друга», что было 
довольно характерно для всех или почти всех вну-
тригосударственных механизмов защиты прав че-
ловека в России. В советские годы жалоба граж-
данина в территориальные органы управления 
КПСС могла повлечь универсальный эффект – на 
указания со стороны «руководящей и направля-
ющей силы» (статья 6 Конституции СССР) и при 
этом единственной в стране политической партии 
не могла не отреагировать ни одна государствен-
ная структура. После распада Советского Союза 
и официального запрета КПСС в 1991 году си-
туация в корне изменилась: как ни парадоксаль-
но это звучит, но в постсоветских государствах 
универсального механизма защиты гражданских 
прав и свобод просто не существовало. Суд этим 
органом на момент окончания советского перио-
да российской истории еще не стал.

Думается, что именно поэтому начало рассмо-
трения жалоб российских граждан Европейским 
судом (с мая 1998 года) ознаменовало в прин-
ципе начало новой эпохи во взаимоотношениях 
Российского государства со своими гражданами.

«Отчеты» представителей Российской Федерации 
в ЕСПЧ, особенно в первое время, показали, что 
традиционный для официальных властей разго-
вор правоохранительной системы, основанный 
на привычных для российских граждан стере-
отипах, уже не может позволить уйти от ответ-
ственности перед международным сообществом. 
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Вместо иллюстрации процитируем постановле-
ние Европейского суда по делу «Надросов против 
России» от 31 июля 2008 года (жалоба № 9277/02), 
по которому официальный представитель России 
привычно утверждал, что власти не знают, откуда 
взялись телесные повреждения у заявителя, нахо-
дившегося под стражей на момент их происхож-
дения. «Если рассматриваемые события в целом 
или в большей степени относятся к сфере исклю-
чительной компетенции властей, как в случае с 
лицами, находящимися под контролем властей 
под стражей, возникают обоснованные презумп-
ции фактов в отношении травм, полученных во 
время содержания под стражей». Иными словами, 
государство, то есть в данном случае – Российская 
Федерация, отвечает за все, что происходит в ме-
стах содержания лиц, лишенных свободы по тем 
или иным основаниям, поскольку места лишения 
свободы – это как раз сфера исключительной ком-
петенции государства.

Еще одна примечательная цитата из того же 
постановления: «Суд отмечает довод властей 
Российской Федерации о том, что заявитель сам 
указал падение в качестве причины своих травм. 
Однако Европейский суд имеет сомнения в воз-
можности доверять утверждению заявителя в 
данном случае. Неудивительно, что заявитель не 
раскрыл настоящую причину своих повреждений 
врачам скорой помощи в присутствии предпола-
гаемых обидчиков. Европейский суд не может ис-
ключить возможности, что заявитель испытывал 
страх перед людьми, которых обвинил в жестоком 
обращении с ним». Здесь Европейский суд моти-
вированно отклоняет весьма привычный довод, 
используемый всеми без исключения российски-
ми государственными чиновниками при рассмо-
трении жалоб на любые нарушения прав: если че-
ловек не жаловался, значит, он не имел претензий, 
а если претензий не было, то и нарушения прав 
тоже не было. ЕСПЧ довод России принял, рас-
смотрел и отверг с вразумительным объяснением, 
почему он поступил именно так. 

Заявление представителя Российской Федерации 
о том, что податель жалобы имел возможность 
добиться восстановления своих прав путем об-
ращения к российским же органам правопорядка, 
например в прокуратуру, тоже аргументированно 
отвергались ЕСПЧ по многим делам. Европейский 
суд предлагал в таких случаях российской стороне 
представить доказательства того, что если бы по-
датель жалобы использовал, например, обращение 
к органам прокуратуры в защиту своих прав, то он 
действительно мог этим добиться улучшения свое-
го положения. 

Приведем примечательную формулировку из пос-
тановления ЕСПЧ по делу «Полуфакин и Чер-
нышов против Российской Федерации» от 25 сен-
тября 2008 года (жалоба № 30997/02): «Евро-
пейский суд принимает к сведению довод вла-
стей Российской Федерации о том, что первый 
заявитель не жаловался в прокуратуру  по пово-
ду плохих условий транспортировки по железной 

дороге». Но далее: «Однако власти Российской 
Федерации не доказали, что жалоба в прокурату-
ру могла обеспечить предупредительный эффект 
или компенсацию в связи с условиями транспор-
тировки, противоречащими статье 3 Конвенции. 
Также они не доказали, что жалоба в суд могла 
бы быстро улучшить ситуацию первого заяви-
теля». 

Здесь точно так же официально зафиксирова-
на знакомая любому практикующему адвокату 
ситуация «глухой стены», когда ни один из вну-
тригосударственных процедурных механизмов не 
позволяет не только защитить нарушенные права, 
но и просто быть услышанным. В этой привычной 
для нас системе ответы на жалобы готовятся теми 
органами, действия и решения которых обжалу-
ются, а доводы против довода заявителя представ-
ляют собою цитату из обжалуемого документа. 
Европейский суд по правам человека в течение 
двух десятилетий методично ломал эту систему, 
даря российским гражданам надежду на возмож-
ность иного стиля общения между человеком и 
властью

Подводя итог сказанному, сформулируем три 
главных вывода.

1. Международные стандарты прав человека и 
правосудия, зафиксированные в международно-
правовых документах и реализуемые в практике 
Европейского суда по правам человека, оказывают, 
бесспорно, позитивное влияние на всю систему 
российской уголовной юстиции и на всю практи-
ческую юридическую деятельность, осуществля-
емую в этой сфере. 

2. Позитивное влияние международных стан-
дартов прав человека и правосудия не ограничива-
ется сферой уголовной юстиции и судопроизвод-
ства в целом, а распространяется на всю систему 
взаимоотношений Российского государства с лич-
ностью и обществом.

3. Ограничение действия международных стан-
дартов прав человека и правосудия на территории 
России, какими бы сугубо российскими причина-
ми это ни объяснялось, означает регресс россий-
ской уголовной юстиции, движение России к са-
моизоляции от мирового сообщества. 
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Аннотация: В статье автор анализирует изменения, внесенные в УПК РФ в 2019 году и первой половине 
2020 года. Делает вывод, что, несмотря на существенное сокращение гиперактивного законотворчества с 2019 г., 
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несущественные вопросы, а субъектами – лица, не выполняющие процессуальных функций. Во вносимых 
поправках игнорируются права и свободы граждан, они принимаются в интересах правоохранительных ведомств 
и носят формально-бюрократический характер. Все это не способствует стабильности законодательства и 
уважительному отношению к закону, искажается смысл законности. В этих условиях автор предлагает вернуться 
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Мы продолжаем внимательно следить за еже-
годными изменениями уголовно-процессуаль-
ного законодательства [1; 2]. В 2019 г. УПК РФ 
менялся 11 законами и корректировался 2 по-
становлениями Конституционного Суда РФ. А 
всего за 18 лет с момента своего принятия в де-
кабре 2001 г. по декабрь 2019 г. УПК РФ менялся 
257 законами и корректировался 29 постановле-
ниями Конституционного Суда РФ, т. е. 286 нор-
мативными правовыми актами. Такое состояние 
мы охарактеризовали как гиперактивное законот-
ворчество со всеми отсюда вытекающими отрица-
тельными последствиями.

Но в 2019 г. произошло существенное сниже-
ние гиперактивного уголовно-процессуального 
законотворчества на 45 %. Если в 2018 г. было 
принято 20 законов, изменяющих УПК РФ, то в 
2019 г.   только 11. Такие результаты оказались не-
ожиданно положительными, ибо гиперактивное 
законотворчество не улучшало законодательства, 
отрицательно сказывалось на правоприменении, 
обучении, издательской деятельности; носило не 
демократический, а репрессивно-бюрократиче-
ский характер, принималось в интересах право-
применительных ведомств.

По итогам 5 месяцев 2020 г. принято 5 законов 
по изменению подследственности и подсудности. 
По предварительным данным, начатая в 2019 г. –  
тенденция на снижение законотворчества имеет 
шансы продолжиться, но окончательные выводы 
делать пока преждевременно. 2020 г. лучше всего 
анализировать по итогам его окончания.

Намерение ужесточить практику внесения по-
правок в УПК впервые было сформулировано на 
парламентских слушаниях в Совете Федерации 
22 апреля 2016 г., на которых депутаты приняли 
решение о внесении поправок в УПК не более 
1 раза в год [3, с. 11]. Оно было продиктовано осоз-
нанием самими депутатами, что бессистемное вне-
сение поправок в УПК искажает его внутреннюю 
логику, смысл норм и институтов, отражает ведом-
ственные интересы, подрывает стабильность зако-
нодательства и уважительное отношение к закону. 
Естественно, что они не смогли достичь практики 
внесения поправок не более 1 раза в год, но опре-
деленные результаты нормализации объема зако-
нотворчества начали проявляться только с 2019 г.

Такого относительно спокойного уровня уго-
ловно-процессуального законотворчества (11 за-
конов в год) не наблюдалось с 2008 г. Тем не ме-
нее его качество продолжает оставаться неодно-
значным. Больше всего поправок касалось изме-
нений подследственности и подсудности. В 2019 г. 
таких законов принято 5 (Федеральные законы 
от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ, от 26 июля 2019 г. 
№ 206-ФЗ и № 209-ФЗ, от 4 ноября 2019 г. 
№ 354-ФЗ, от 27 декабря 2019 г. № 500-ФЗ), что 
составляет 45,4 %. Но это вынужденные измене-
ния, которые отражают изменения, произошедшие 
в УК РФ. Анализировать характер этих изменений 
в рамках уголовно-процессуальных отношений 
нецелесообразно, но следует отметить их общий 

усиливающийся репрессивный характер, что свя-
зано с появлением и регламентацией новых соста-
вов преступлений.

Ряд внесенных изменений в УПК носит фор-
мально-бюрократический, несущественный ха-
рактер. Например, федеральный закон от 6 марта 
2019 г. № 21-ФЗ внес дополнение в ч. 5 ст. 108 
УПК, дополнив межгосударственным розыском 
объявление обвиняемого в международный ро-
зыск. Хотя международный и межгосударственный 
розыски может быть чем-то и отличаются, но по 
своей сути это понятия тождественные, различа-
ющиеся формально-бюрократическими деталями, 
которые не добавляют прав и свобод гражданам, 
но предназначены для субъектов оперативной, 
а не уголовно-процессуальной деятельности.

Другой пример. Законом от 3 июля 2019 г. 
№ 160-ФЗ внесены два изменения. Во-первых, 
список судей в п. 4 ч. 1 ст. 448 УПК был допол-
нен словами «районного суда, мирового суда». 
Во-вторых, в п. 5 ч. 1 ст. 448 УПК абстрактное 
словосочетание «иные судьи» заменено на «судьи 
конституционного (уставного) суда субъекта РФ». 
В пояснительной записке к этому законопроекту 
сказано, что предлагаемый законопроект обеспе-
чит оптимизацию возбуждения уголовного дела в 
отношении судьи районного суда и мирового су-
дьи, а также повысит гарантию их независимости. 

На протяжении длительного времени в УПК (с 
2001 г.), в Законе РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» (с 1992 г.), в Федеральном законе РФ 
«Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» (с 2002 г.) судьба судей районных су-
дов относилась к компетенции квалификационной 
коллегии судей субъектов Российской Федерации. 
А в определении Конституционного Суда РФ от 
1 октября 2009 г. № 1042-О-О [4] прямо указано, 
что уголовные дела в отношении судей районных 
судов возбуждаются только с согласия квалифика-
ционной коллегии судей соответствующего субъ-
екта РФ.

Если в 2019 году в стране к уголовной ответ-
ственности было привлечено 17 судей, то по со-
стоянию на сентябрь 2020 года – 7 судей [5]. Не 
совсем понятно, в чем заключается оптимизация 
возбуждения уголовных дел? А по поводу гаран-
тии независимости судей вообще неудобно гово-
рить после того, когда в 2020 году независимость 
судей даже конституционного суда поставлена под 
сомнение. Отсюда вопросы: так ли уж были необ-
ходимы изменения, рассчитанные на единичные 
случаи правоприменения, когда состояние судеб-
ной системы вызывает самую серьезную критику; 
есть ли какая-то польза от этих изменений граж-
данам?

Неоднозначно воспринимаются дополнения, 
вносимые законом от 2 августа 2019 г. № 309-ФЗ, 
об отказе в удовлетворении заявления об отво-
де, что делает невозможным подачу повторных 
аналогичных заявлений тем же лицом по тем же 
основаниям на этапе предварительного расследо-
вания, но допустимым в суде. В такой регламен-
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тации нет ничего принципиально нового, так как 
эти положения уже закреплены в ч. 2 ст. 120, ч. 1 
ст. 125 УПК. Поэтому вновь вводимое уголовно-
процессуальное регулирование не представляется 
вызванным острой необходимостью, а носит ду-
блирующий характер.

Также вопросы вызывает закон от 2 августа 
2019 г. № 315-ФЗ, который продолжает неодно-
значную тему уголовной ответственности инди-
видуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности. В пояснительной за-
писке к этому закону сказано, что он был разрабо-
тан в целях усовершенствования процессуальных 
норм, усиления гарантий прав, свобод и личной 
неприкосновенности обвиняемых, исключения 
фактов продления сроков содержания под стражей 
субъектов предпринимательской деятельности в 
случаях, если по уголовному делу не проводятся 
активные следственные действия.

Действительно, непроведение активных след-
ственных действий является серьезным наруше-
нием закона, разновидностью пыток, злоупотре-
блений или всем этим вместе взятым. И суды, 
безусловно, не должны покрывать такие случаи 
путем необоснованного продления сроков содер-
жания под стражей. По данным судебной стати-
стики Агентства правовой информации, по уго-
ловным делам всех категорий в суды в 2019 году 
было подано 217 822 ходатайств о продлении сро-
ка содержания под стражей, 211 248 (96,9 %) из 
которых были удовлетворены, а 4761 (2,1 %) от-
клонены [6]. По данным Генеральной прокурату-
ры РФ, из 104 927 зарегистрированных в 2019 году 
преступлений экономической направленности 
16 756 (15,9 %) были совершены субъектами пред-
принимательской деятельности [7].

Отличительной особенностью рассматриваемо-
го закона является то, что он обещает более мяг-
ко и внимательно относиться к представителям 
бизнеса, что в целом достойно одобрения. Но 
почему-то не ко всем, а только к индивидуальным 
предпринимателям в связи с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности или членам 
органа управления коммерческой организации 
в связи с осуществлением ими полномочий по 
управлению организацией либо в связи с осущест-
влением коммерческой организацией предприни-
мательской или иной экономической деятельности 
по ряду экономических статей. Подобные витиева-
тые и громоздкие уточнения не только избыточно 
усложняют законодательство и правоприменение, 
но и нивелируют достижение заявленных целей. 
Если за 8 месяцев 2020 г. по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года возросло коли-
чество зарегистрированных преступлений эконо-
мической направленности в сфере экономической 
деятельности, а также количество расследованных 
преступлений и количество направленных дел в 
суды на 2,3 %, но в то же время отмечается сниже-
ние экономических преступлений, совершенных 
субъектами предпринимательской деятельности, 
на 1,4 % [8]. Хотя эти цифры не дают достаточных 
оснований считать, что такое снижение произо-

шло из-за отказа судов продлевать сроки содержа-
ния под стражей в случае непроведения активных 
следственных действий, тем не менее представля-
ется, что все-таки усиление гарантий прав, свобод 
и личной неприкосновенности обвиняемых, ис-
ключение фактов продления сроков содержания 
под стражей в случаях непроведения активных 
следственных действий должны быть одинаковы-
ми для всех граждан, а не только для субъектов 
предпринимательской деятельности.

Закон от 27 декабря 2019 г. № 498-ФЗ, относя к 
недопустимым доказательствам любые сведения о 
добровольном декларировании (что в целом тоже 
не плохо), излишне в ст. 75 УПК говорит об опе-
ративно-розыскных мероприятиях как недопусти-
мых доказательствах, так как об этом уже сказано 
в ст. 89 УПК. 

Дополнение ст. 140 УПК частью 3 о запрете 
декларирования быть поводом для возбуждения 
уголовного дела логичнее было бы поместить по-
сле поводов, а не после оснований возбуждения 
уголовного дела.

В целом запрет изъятия декларации при произ-
водстве следственного действия следует оценить 
положительно. Это второй случай, когда закон до-
бавляет определенные права обвиняемым.

Ряд формальных изменений внесен федераль-
ным законом от 27 декабря 2019 г. № 499-ФЗ. Так, 
п. 43 ст. 5 УПК приведен в соответствие с п. 1 
ст. 140 УПК, в который федеральным законом от 
28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ в качестве повода для 
возбуждения уголовного дела добавлено поста-
новление прокурора о направлении материалов в 
орган предварительного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании (спустя 
9 лет после своего принятия).

Во-вторых, п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК изложен в но-
вой редакции, закрепив полномочие прокурора 
требовать устранения нарушений федерального 
законодательства, допущенных при приеме, ре-
гистрации, и разрешении сообщений о престу-
плениях. Но разве это новое полномочие и так ли 
оно необходимо? Оно давно закреплено в ст. 10, 
27, 29, 30 Федерального закона «О прокуратуре 
РФ», и прокурорские работники его активно вы-
полняют вне зависимости от закрепления в УПК. 
Статистические данные Генеральной прокуратуры 
РФ также свидетельствуют об уверенном росте 
числа требований прокуроров об устранении на-
рушений закона в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК за 
7 месяцев 2020 года (214 461) по сравнению с 7 
месяцами 2019 года (195 554) на 9,7 % [7].

В-третьих, такие же изменения продублирова-
ны в ст. 143 УПК.

В-четвертых, доведено до логического завер-
шения положение о том, что любые решения, при-
нимаемые по результатам рассмотрения сообще-
ния о преступлении (ч. 1 ст. 145 УПК), должны 
направляться прокурору.

Желание привести изменения, предусмотрен-
ные федеральным законом от 27 декабря 2019 г. 
№ 498-ФЗ в соответствие с положениями, введенны-
ми 9 лет назад федеральным законом от 28 декабря 
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2010 г. № 404-ФЗ свидетельствует о том, что про-
шлый закон, принятый в конце года, был недоста-
точно хорошо подготовлен, так как не были учтены 
внутренние системные связи вводимых изменений. 
Новый закон, принятый тоже в конце года, устраняет 
недостатки предыдущего неудачного законотворче-
ства. Может быть, неплохо, что недостатки устра-
нены через 9 лет. Но, во-первых, может, их попро-
бовать не допускать, а для этого шире практиковать 
научные обсуждения? И во-вторых, как показывает 
практика, законы, принимаемые в конце года, имеют 
повышенное количество несовершенств.

В 2019 г. два постановления Конституционного 
Суда РФ (от 17 апреля 2019 г. № 18-П и от 13 июня 
2019 г. № 23-П) признали ряд статей УПК частич-
но не соответствующими Конституции РФ. Однако 
после подробного анализа и убедительной аргу-
ментации Конституционный Суд РФ привел рас-
сматриваемые сложные отношения к удивительно 
простым, логичным, убедительным решениям, 
в чем проявляется его высокопрофессиональное 
толкование. Остается только удивляться, почему 
раньше такие простые и понятные вещи оставались 
недоступными опытным, в том числе и высоко-
поставленным юристам: дознавателям, следовате-
лям, прокурорам, судьям? Например, разве так уж 
сложно было понять, что наложение ареста на иму-
щество свидетеля не может продолжаться после 
вступления приговора в законную силу (постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 17 апреля 2019 г. 
№ 18-П)? Или кому непонятно, что определение 
разумного срока уголовного судопроизводства 
должно исчисляться с момента подачи заявления 
лица, которому преступлением причинен вред, если 
производство по делу завершилось обвинительным 
приговором (постановление Конституционного Су-
да РФ от 13 июня 2019 г. № 23-П)?

Имеющее место якобы непонимание таких про-
стых вещей, желание придать правовым отноше-
ниям иной смысл объясняется не должным пони-
манием, учитывающим правовые явления во всей 
их многоаспектности и многогранности, а узким 
формально-бюрократическим, конъюнктурным, 
ведомственным подходом, попытками уйти от от-
ветственности за совершенные ошибки и принять 
желаемое за действительное. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы.

В 2019 г. уровень уголовно-процессуального 
законотворчества снизился на 45 % и достиг 11 за-
конов, чего не наблюдалось уже 11 лет, что само по 
себе заслуживает одобрения. По предварительным 
данным, есть все основания полагать, что этот 
процесс может продолжиться и в 2020 г., но окон-
чательные выводы делать пока преждевременно. 
Тем более мы не можем делать вывод о стабиль-
ности этой тенденции.

В то же время следует отметить, что большин-
ство новых изменений УПК имеет спорный харак-
тер по следующим причинам:

– дублирование давно существующих общих по-
ложений без привнесения чего-то нового порождает 
сомнение в необходимости подобных изменений;

– предметом правового регулирования высту-
пают малозначительные, несущественные право-
вые отношения, а субъектами – лица, не выполня-
ющие процессуальных функций;

– принятие непроработанных законов, а через 
много лет приведение их к логической согласован-
ности по малозначительным вопросам в интересах 
правоприменительных ведомств придает измене-
ниям формально-бюрократический характер.

В качестве существенного недостатка следу-
ет указать на забвение категории прав и свобод 
граждан. Из рассмотренных законов только 2 
(18,2 %) имеют определенную демократическую 
направленность, придавая пусть скромные, но все 
же дополнительные права участникам уголовно-
го судопроизводства. Оставшейся 81,8 % законов 
дополнительных прав гражданам не добавляют, 
так как они приняты исключительно в интере-
сах правоприменительных ведомств. Причем это 
устойчиво растущая тенденция: в 2017 г. этот по-
казатель составлял 71 %, в 2018 г. – 80 % [1, с. 33; 
2, с. 49], а в 2019 г. – 81,8 %.

Усиливающийся формально-бюрократиче-
ский подход в правотворчестве в интересах ве-
домств успешно улавливается правоприменением. 
Законность постепенно начинает приобретать не 
только формально-бюрократические, но порой про-
сто репрессивные черты. Это положительно вос-
принимается правоприменительными органами, 
которые по своей природе изначально предраспо-
ложены к различного рода нарушениям законности. 
И действительно, если раньше мы только дога-
дывались, что кое-где нарушения законности в 
уголовном судопроизводстве в принципе возмож-
ны, но такие случаи тщательно скрывались, то 
с 2019 года мы стали свидетелями принципиаль-
но нового явления – нескрываемых, широко всеми 
обсуждаемых, неединичных случаев привлечения 
к уголовной ответственности, возбуждения уго-
ловного дела, проведения предварительного рас-
следования и вынесения приговора в условиях от-
сутствия состава преступления, что совершенно 
недопустимо.

Если не забыты полностью, то сильно ото-
двинуты назад вопросы правового понимания за-
конности, защиты прав и свобод личности в уго-
ловном судопроизводстве, морально-этических 
начал этой деятельности. Еще сравнительно не-
давно (90-е годы ХХ века – нулевые годы XXI века) 
в уголовно-процессуальной литературе широко 
обсуждались права личности в уголовном судо-
производстве. Они были в центре внимания тру-
дов подавляющего большинства авторов, на эту 
тему защищались диссертации докторские [9; 10] 
и кандидатские. Теперь об этом перестали гово-
рить, в законодательстве появился ярко выражен-
ный крен в сторону формально-бюрократического 
и репрессивного подхода, где гарантии прав и сво-
бод граждан становятся недостаточными.

Учитывая, что целью настоящего исследо-
вания является постановка диагноза современ-
ному состоянию уголовно-процессуального за-
конотворчества, мы не готовы в принципе указы-
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вать на имеющиеся пробелы и противоречия уго-
ловно-процессуального законодательства. Во-
первых, это слишком большая тема для от-
дельного серьезного обсуждения; во-вторых, 
чтобы не провоцировать новый всплеск гипер-
активного законотворчества со всеми его отри-
цательными последствиями. Мы считаем, что 
необходимо ввести мораторий на уголовно-про-
цессуальное законотворчество или резко его со-
кратить, оставить все как есть, все равно УПК 
действует. Вместо усовершенствования отдель-
ных сторон УПК надо принимать новый кодекс. 
Но доверять это важное дело прежнему законо-
дателю нельзя. 
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При наличии обоснованных подозрений о при-
частности к преступлению определенного лица, 
а также обстоятельств, дающих достаточные ос-
нования полагать совершение подозреваемым, об-
виняемым деяний, препятствующих производству 
по уголовному делу (ст. 97 УПК РФ), дознаватель, 
следователь, а также суд в пределах компетенции 
вправе избрать одну из мер пресечения: подписку 
о невыезде, личное поручительство, наблюдение 
командования воинской части, присмотр за несо-
вершеннолетним, запрет определенных действий, 
залог, домашний арест, заключение под стражу 
(ст. 98 УПК РФ).

Важным требованием к применению меры пре-
сечения является соразмерность характера и сроков 
обременений, налагаемых на преследуемое лицо в 
ходе уголовного производства, тем мерам правово-
го воздействия, которые могут быть ему назначены 
при разрешении дела. Конституционный Суд РФ 
неоднократно акцентировал внимание на том, что, 
исходя из закрепленного в ст. 49 Конституции РФ 
принципа презумпции невиновности, до вступле-
ния в законную силу обвинительного приговора 
на подозреваемого, обвиняемого не могут быть на-
ложены ограничения, в своей совокупности сопо-
ставимые по степени тяжести, в том числе срокам, 
с уголовным наказанием, а тем более превыша-
ющие его [1; 2].

Для реализации требования «соразмерности» в 
УПК РФ устанавливается ряд материально-право-
вых условий применения отдельных принудитель-
ных мер. В первую очередь они касаются самой 
строгой меры процессуального воздействия, кото-
рая ограничивает право на свободу и личную не-
прикосновенность.

Так, в ч. 1 ст. 108 УПК РФ введен запрет на при-
менение заключения под стражу, если юридиче-
ская оценка содеянного не предполагает наказания 
в виде лишения свободы. Кроме того, данная мера 
пресечения может быть избрана при производстве 
в отношении преступлений, за которое предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет, только при наличии одного из исключи-
тельных обстоятельств. О высокой вероятности не-
надлежащего поведения преследуемого лица могут 
свидетельствовать: отсутствие у него постоянного 
места жительства на территории РФ; неустановле-
ние его личности; нарушение им ранее избранной 
меры пресечения; сокрытие от органов предвари-
тельного расследования или от суда.

В части 2 ст. 108 УПК РФ содержатся условия, 
которые призваны обеспечить соразмерность ока-
зания принудительного воздействия к несовершен-
нолетним «подследственным». Заключение под 

стражу в качестве меры пресечения может быть 
применено к лицам данной категории лишь при 
наличии подозрения или обвинения в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления. В исклю-
чительных случаях эта мера пресечения может быть 
избрана в отношении несовершеннолетнего, пре-
следуемого за совершение преступления средней 
тяжести. Следует также учитывать установленный 
ч. 6 ст. 88 УК РФ запрет на назначение наказания 
в виде лишения свободы несовершеннолетнему. 
Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснение пра-
вил применения взаимосвязанных норм УК РФ и 
УПК РФ о соразмерности ограничений принуди-
тельного воздействия в отношении данной катего-
рии лиц: «Заключение под стражу в качестве меры 
пресечения не может быть применено в отношении 
несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подо-
зреваемого или обвиняемого в совершении престу-
пления средней тяжести впервые» [3].

Соразмерность процессуальных ограничений 
грозящему наказанию предполагает не только про-
порциональность их характера, но также и сопо-
ставимость времени их действия.

В частях 2 и 3 ст. 109 УПК РФ установлены пре-
дельные сроки содержания под стражей на предва-
рительном расследовании (6 месяцев – по уголов-
ным делам о преступлениях небольшой и средней 
тяжести, 12 и 18 месяцев – по делам о тяжких и 
особо тяжких преступлениях соответственно).

Согласно частям 2 и 3 ст. 255 УПК РФ, срок со-
держания под стражей подсудимого со дня посту-
пления уголовного дела в суд и до вынесения при-
говора не может превышать 6 месяцев. Продление 
данного срока допускается только по уголовным 
делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и 
каждый раз не более чем на 3 месяца. Таким обра-
зом, при производстве в отношении преступлений, 
по которым максимальное наказание превышает 
пять лет лишения свободы, предельный срок содер-
жания под стражей в период судебного рассмотре-
ния дела не регламентируется. Полагаем, что это 
является недостатком действующего законодатель-
ства. Предложения о целесообразности закрепле-
ния такого срока высказывались процессуалиста-
ми неоднократно [4, с. 94; 5].

Отметим, что в соответствии с ч. 3–33 ст. 72 УК 
РФ время нахождения лица под стражей до вступле-
ния приговора суда в законную силу засчитывается 
в сроки наказания. При этом зачет времени содер-
жания под стражей в срок лишения свободы осу-
ществляется дифференцированно в зависимости от 
вида назначаемого судом исправительного учреж-
дения, а также совершенного преступления, харак-
теристик осужденного и других обстоятельств.
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Соразмерность уголовно-процессуального при-
нуждения грозящему наказанию должна обе-
спечиваться и при применении иных, не связан-
ных с заключением под стражу, мер пресечения. 
Толкование норм УПК РФ, регламентирующих 
домашний арест и запрет определенных дей-
ствий, вызывает определенные сложности. Дело 
в том, что ст. 107 УПК РФ не содержит каких-
либо уголовно-правовых условий, ограничиваю-
щих применение домашнего ареста. Более того, 
в ч. 2 ст. 1051 УПК РФ закрепляется, что при из-
брании запрета определенных действий не учи-
тываются установленные ст. 108 УПК РФ требо-
вания, связанные с видом и размером наказания, 
квалификацией преступления, возрастом пресле-
дуемого лица.

Обратим внимание на то, что домашний арест 
заключается в нахождении подозреваемого или 
обвиняемого в изоляции от общества в жилом по-
мещении, в котором он проживает, или лечебном 
учреждении с возложением запретов и осущест-
влением контроля (ч. 1 ст. 107 УПК РФ). В срок 
домашнего ареста засчитывается время содержа-
ния под стражей, а в срок содержания под стра-
жей – время домашнего ареста. Совокупный срок 
применения данных мер пресечения (независимо 
от последовательности избрания) не должен пре-
вышать предельный срок, установленный ст. 109 
УПК РФ (ч. 21 ст. 107, п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК РФ). 
Согласно же ч. 34 ст. 72 УК РФ, время нахождения 
лица под домашним арестом засчитывается в сро-
ки содержания лица под стражей и лишения сво-
боды (из расчета два дня нахождения под домаш-
ним арестом за один день содержания под стражей 
или лишения свободы).

Конституционный Суд РФ неоднократно обра-
щал внимание, что применение домашнего ареста 
должно допускаться в отношении подозреваемых и 
обвиняемых в совершении тех же, что и при заклю-
чении под стражу, преступлений (ч. 1 ст. 108 УПК) 
[1; 6]. В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ № 41 [3] судам рекомендовано иметь в виду, что 
избрание меры пресечения в виде домашнего ареста 
в отношении лица, преследуемого за преступления 
небольшой тяжести, допускается лишь в случае, 
если за это посягательство в соответствии с поло-
жениями УК РФ (с учетом правил Общей его части 
и санкции) может быть назначено лишение свобо-
ды, либо при наличии предусмотренных ч. 1 ст. 108 
УПК РФ исключительных случаев для избрания 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
(абз. 3 п. 36).

Что касается меры пресечения в виде запрета 
определенных действий, то следует учитывать, что 
одним из ограничений, возлагаемых на подозрева-
емого, обвиняемого, может являться запрет выхо-
дить в определенные периоды времени за преде-
лы жилого помещения, в котором он проживает 
(п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ). По своим сущностным 
характеристикам данный запрет схож с ограниче-
нием права на свободу и личную неприкосновен-
ность, которое предусмотрено при применении 

домашнего ареста. Более того, необходимо иметь 
в виду, что правовые позиции Конституционного 
Суда РФ, констатирующие необходимость соблю-
дения гарантий прав личности при помещении под 
домашний арест (от 6 декабря 2011 г. № 27-П, от 
22 марта 2018 г. № 12-П), высказаны до принятия 
Федерального закона от 18 апреля 2018 г. [7], т. е. по 
отношению к ст. 107 УПК РФ в редакции, которая 
предусматривала не только полную, но и частич-
ную изоляцию «подследственных» от общества.

Исходя из изложенного, следует согласиться 
с мнением, что запрет выходить в определенные 
периоды времени за пределы жилого помещения, 
в котором проживает подозреваемый, обвиняемый 
(п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ), может применяться к 
лицам, преследуемым за совершение преступле-
ний небольшой тяжести, к которым заключение 
под стражу обычно не применимо, однако по об-
щему правилу его применение также должно со-
относиться с возможностью назначения лицу на-
казания в виде лишения свободы [8, с. 99].

Срок применения запрета выходить в опреде-
ленные периоды времени за пределы помещения, 
в котором проживает подозреваемый, обвиня-
емый, не может превышать по уголовным делам: 
о преступлениях небольшой тяжести – 12 ме-
сяцев; о тяжких преступлениях – 24 месяца; об 
особо тяжких преступлениях – 36 месяцев (ч. 10 
ст. 1051 УПК РФ). Время запрета, предусмотрен-
ного п. 1 ч. 6 ст. 1051 УПК РФ, засчитывается 
в срок содержания под стражей из расчета два дня 
его применения за один «стражный день» (п. 11 
ч. 10 ст. 109 УПК РФ). Полагаем, что при исчисле-
нии предельного срока соответствующего запрета 
также необходимо учитывать сроки содержания 
под стражей и домашнего ареста. Анализ ч. 34 ст. 
72 УК РФ и п. 11 ч. 10 ст. 109 УПК РФ позволяет 
сделать вывод, что здесь должны применяться сле-
дующие формулы расчета: два дня «запрета выхо-
да из жилого помещения в определенное время» 
за один день содержания под стражей; один день 
«запрета» за один день домашнего ареста.

«Соразмерность процессуальных ограничений 
грозящему наказанию» тесно связана с требова-
нием «экономии процессуального принуждения». 
Однако их не следует отождествлять. Если «сораз-
мерность» позволяет устанавливать пределы ис-
пользования компетентным органом права на дис-
креционное усмотрение применять ту или иную 
меру пресечения, то «экономия принуждения» яв-
ляется требованием, относящимся к процессу вы-
бора средства воздействия (в рамках пределов, ко-
торые соответствуют «соразмерности»).

Еще Ч. Беккариа отмечал, что «предваритель-
ное заключение… должно быть как можно ме-
нее продолжительно и как можно менее сурово. 
Наименьшая продолжительность должна опреде-
ляться временем, требуемым для расследования 
дела, и очередностью; задержанный раньше имеет 
право на то, чтобы его и судили прежде других. 
Предварительное заключение должно быть суро-
вым лишь настолько, насколько это необходимо 
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для воспрепятствования побегу или сокрытия до-
казательств преступления» [9, с. 115].

Формулируя систему мер пресечения, содер-
жащих разносторонние обязательства, запреты 
и обременения (ст. 98 УПК РФ), законодатель 
предоставляет компетентному лицу возможность 
выбора конкретного средства процессуального 
воздействия, которое позволит обеспечить произ-
водство по уголовному делу и (или) исполнение 
приговора (ч. 1 и 2 ст. 97 УПК РФ). Если задачи 
уголовного судопроизводства могут быть решены 
без применения принуждения или с применени-
ем принуждения сравнительно небольшой сте-
пени, то следователь, суд должны идти по пути 
наименьшего предупредительного воздействия 
[10, с. 92]. «Подследственный» вправе рассчиты-
вать на применение к нему лишь тех ограничений, 
которые вызваны необходимостью. «Корреляция 
между налагаемыми на обвиняемого обремене-
ниями и теми целями, достижению которых они 
служат, не только обеспечивает исполнение обя-
занностей, но и позволяет избежать чрезмерных 
ограничений свободы лица, еще не признанного 
виновным» [11, с. 20].

На международном уровне рассматриваемое 
требование, в частности, закреплено в Токийских 
правилах [12]. Здесь отмечается, что «предвари-
тельное заключение под стражу используется в су-
допроизводстве по уголовным делам как крайняя 
мера», она должна «длится не дольше, чем необ-
ходимо для достижения целей…» «расследования 
предполагаемого правонарушения и защиты обще-
ства и жертвы» (п. 6.1 и п. 6.2); «в соответствии с 
характером и степенью тяжести правонарушения, 
личностью и биографией правонарушителя, а так-
же с интересами защиты общества и во избежание 
неоправданного применения тюремного заключе-
ния система уголовного правосудия должна пре-
дусматривать широкий выбор мер, не связанных 
с тюремным заключением», причем «альтернати-
вы предварительному заключению под стражу» 
должны применяться «как можно раньше» (п. 2.3 
и п. 6.2); «не связанные с тюремным заключением 
меры следует применять в соответствии с принци-
пом минимального вмешательства» (п. 2.6), кото-
рый означает, «что все меры пресечения и содер-
жащиеся в них ограничения должны оцениваться 
с позиции необходимости и достаточности для 
обеспечения надлежащего поведения обвиняемо-
го, соответствующего его процессуальному стату-
су и установленному порядку уголовного судопро-
изводства» [11, с. 20–21].

Требование «экономии процессуального при-
нуждения» вытекает из охранительного назначения 
уголовного судопроизводства (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК 
РФ). В части 1 ст. 1051, ч. 1 ст. 107 и ч. 1 ст. 108 
УПК РФ прямо указывается, что заключение под 
стражу, домашний арест, запрет определенных 
действий должны избираться при невозможности 
применения иной, более мягкой, меры пресече-
ния. Кроме того, законодатель уделяет достаточно 
большое внимание регламентации разумных сро-

ков процессуального воздействия (ст. 61, 107, 109, 
255 УПК РФ и др.). 

Важность соблюдения требования «экономии 
процессуального принуждения» подчеркивается 
в постановлении № 41. В разъяснениях Пленума 
Верховного Суда РФ (напр., пп. 3, 4, 8, 36 и 421) 
указывается, что более строгая мера пресечения 
должна избираться только после обсуждения воз-
можности применения более мягкой меры пресече-
ния; заключение под стражу должно являться ис-
ключительным средством воздействия.

Обеспечить установленный порядок произ-
водства и исполнение приговора мерами принуж-
дения, содержащими минимальные ограничения, 
в ряде случаев невозможно. Следует учитывать, 
что применение меры пресечения, как правило, 
основывается на доказательствах, которые по-
зволяют сделать пусть и обоснованный, но лишь 
вероятностный вывод о будущем ненадлежа-
щем поведении подозреваемого, обвиняемого. 
Предположения следователя о возможности на-
ступления обстоятельств, перечисленных в ст. 97 
УПК РФ, – это гипотезы о тех событиях, которые 
только могут произойти в будущем. В большин-
стве случаев следователю приходится основывать 
свое решение о применении меры пресечения 
на сведениях, которые лишь косвенным обра-
зом указывают на такие намерения [13, с. 172]. 
Соответственно, и цели, которые ставятся перед 
определенной мерой пресечения в конкретном 
производстве, и сама возможность их достижения 
посредством использования этой меры принужде-
ния в значительной степени имеют прогностиче-
ский характер. При угрозе возникновения любого 
из указанных в ст. 97 УПК РФ обстоятельств над-
лежащее поведение подозреваемого, обвиняемо-
го может быть обеспечено абсолютно только при 
заключении данного лица под стражу, в каких-то 
случаях – при его помещении под домашний арест. 
Остальные меры пресечения фактически выступа-
ют факторами морального сдерживания, «работа-
ющими» в силу принятия преследуемым лицом 
соответствующего обязательства и адекватной 
оценки возможных последствий его нарушения 
[11, с. 21]. На практике это затрудняет выбор кон-
кретной меры пресечения, предполагает усмотре-
ние правоприменителя. В этой связи актуальным 
становится вопрос о «справедливости» примене-
ния меры пресечения.

Категория «справедливость» используется в док-
трине уголовного судопроизводства в различных 
смыслах. Но важно учитывать, что данный термин 
упоминается в УПК РФ исключительно в матери-
альном значении, причем по отношению к един-
ственному решению – приговору, а критерием спра-
ведливости приговора выступает справедливость 
назначаемого наказания (ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 38918). 
Делая акцент на уголовно-правовой составля-
ющей, мы поддерживаем мнение коллег, которые 
считают, что справедливость в уголовном про-
цессе проявляется при избрании меры пресече-
ния, поскольку должностные лица, осуществля-
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ющие судопроизводство, действуют по своему 
усмотрению и выбирают между несколькими воз-
можными вариантами процессуальных решений 
[14, с. 104]; при этом избираемые меры уголов-
но-процессуального принуждения должны соот-
ветствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его со-
вершения и личности подозреваемого, обвиняемо-
го, подсудимого, т. е. быть справедливыми [4, с. 94]. 
Такое понимание не отрицается Конституционным 
и Верховным судами РФ, распространяющими тре-
бование «справедливости» на судебные акты досу-
дебного производства [3; 15].

В процессуальной доктрине выдвигались пред-
ложения о необходимости «твердой увязки» си-
стемы мер пресечения с тяжестью предъявленно-
го обвинения, со строгостью уголовно-правовой 
санкции [13, с. 184–187; 16, с. 40], о согласовании 
мер пресечения с конкретными видами наказания 
[17, с. 9]. По мнению О. И. Цоколовой, это мог-
ло бы иметь решающее значение для укрепления 
законности в практике избрания и применения 
мер принуждения. Ограничивая следователя и суд 
жесткими рамками, закон поставил бы преграду 
произволу с их стороны, обеспечил бы гарантии 
прав обвиняемого на справедливую меру пресече-
ния в зависимости от содеянного. Основания при-
менения мер пресечения в таком случае стали бы 
ясными и четкими, даже очевидными, что привело 
бы к единообразию практики и само по себе стало  
бы гарантией законности [13, с. 184].

Предложения авторов являются интересными, 
они нацелены на уменьшение случаев ограниче-
ния свободы и неприкосновенности личности при 
производстве по делу. Однако данные суждения 
имеют ряд «слабых мест». На них мы указывали 
ранее [18, с. 151–156]. Следует, например, учиты-
вать, что при постановлении приговора по делу 
о преступлении, по которому в качестве санкции 
возможно лишение свободы, суд, определяя вид 
и размер уголовно-правового воздействия, обя-
зан назначить справедливое наказание, которое 
может быть и мягче, чем лишение свободы, а при 
назначении лишения свободы – меньше срока со-
держания под стражей, отбытого в качестве меры 
пресечения. При этом УПК РФ содержит средства 
правовой защиты от произвольного или длитель-
ного содержания под стражей – как превентивно-
го, так и компенсаторного характера, включая воз-
мещение вреда, причиненного необоснованным 
содержанием под стражей [19].

При определении вида меры пресечения долж-
ны учитываться тяжесть преступления, сведения 
о личности подозреваемого, обвиняемого, его воз-
раст, состояние здоровья, семейное положение, 
род занятий и другие обстоятельства (ст. 99 УПК 
РФ). Исходя из этого, «справедливыми» могут счи-
таться лишь те процессуальные запреты и ограни-
чения, которые вызваны необходимостью с учетом 
обстоятельств: а) связанных с деянием и б) относя-
щихся к личности, привлекаемой к уголовной от-
ветственности.

Тяжесть преступления (ст. 15 УК РФ) является 
объективным обстоятельством. Градация крими-
нальных посягательств на категории (небольшой 
тяжести, средней, тяжкие и особо тяжкие престу-
пления) произведена законодателем по материаль-
ному признаку, включающему качественную ха-
рактеристику противоправного деяния – характер 
общественной опасности (зависит от значимости 
объекта посягательства) и количественную со-
ставляющую – степень общественной опасности 
(на нее влияют величина ущерба, форма вины, 
способы совершения деяния, стадия совершения 
преступления и др.).

Сведения о личности преследуемого, его возрас-
те, состоянии здоровья и т. п. необходимо рассма-
тривать через призму обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих наказание, в соответствии со ст. 61 и 63 
УК РФ, а также иных обстоятельств, влияющих на 
назначение наказания. Более мягкую меру пресече-
ния следует избирать в ситуациях, когда подозрева-
емый, обвиняемый является: несовершеннолетним, 
совершил впервые преступление небольшой или 
средней тяжести вследствие случайного стечения 
обстоятельств, в состоянии беременности и т. п. 
Напротив, к обстоятельствам, свидетельствующим 
о необходимости избрать более строгую меру пре-
сечения, необходимо отнести: рецидив преступле-
ний, совершение преступления в составе группы, 
особо активную роль в совершении преступления, 
совершение преступления родителем или иным ли-
цом, на которое законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, и т. п.

Обратим внимание на еще один важный аспект. 
Высший судебный орган конституционного контро-
ля в РФ для обеспечения соразмерности процессу-
альных ограничений предлагает учитывать и тяжесть 
инкриминируемого преступления, личность пресле-
дуемого, и его поведение в период производства по 
уголовному делу, а также наказание, которое в случае 
признания его виновным в совершении преступления 
может быть назначено и может подлежать реальному 
отбытию с учетом уголовно-правовых институтов ос-
вобождения от наказания и смягчения наказания [15]. 
Таким образом, строгость меры пресечения должна 
обуславливаться не санкцией за преступление, а ре-
альным уголовным наказанием, которое может быть 
назначено судом обвиняемому и подлежит реально-
му отбытию.

В пункте 6 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 41 отмечается, что при заключении 
под стражу надлежит придавать значение поведе-
нию лица после совершения преступления, в част-
ности явке с повинной, активному способствова-
нию раскрытию и расследованию преступления, 
заглаживанию причиненного в результате престу-
пления вреда, т. е. тем обстоятельствам, которые 
учитываются и при назначении наказания [3].

Исходя из предложенных судебными органа-
ми позиций, полагаем, что при определении со-
размерности процессуальных ограничений гро-
зящему наказанию следует учитывать правила 
назначения наказания при наличии смягчающих 
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обстоятельств. Так, согласно ч. 2, 4 и 5 ст. 62 УК 
РФ, а также ч. 6 ст. 2269, ч. 7 ст. 316, ч. 5 ст. 3177 
УПК РФ, в случае заключения досудебного согла-
шения о сотрудничестве при наличии смягчающих 
обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 
УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств 
срок или размер наказания не могут превышать по-
ловины максимального срока или размера наибо-
лее строгого вида наказания по статье Особенной 
части УК РФ, а если предусмотрены пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь – двух третей 
максимального срока или размера наиболее строго-
го вида наказания в виде лишения свободы, указан-
ного в статье Особенной части УК РФ. Кроме того, 
срок или размер наказания, назначаемого лицу, уго-
ловное дело в отношении которого рассмотрено в 
порядке гл. 40 УПК РФ, не может превышать двух 
третей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания за совершенное престу-
пление, а после проведения дознания в сокращен-
ной форме (гл. 321 УПК РФ) – одной второй мак-
симального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление.

Таким образом, при выяснении в ходе уголов-
ного производства обстоятельств, смягчающих 
наказание, применении особых порядков (гл. 321, 
40, 401 УПК РФ) характер и сроки мер пресечения 
должны быть соразмерны грозящему уголовно-
правовому воздействию с учетом перечисленных 
законодательных ограничений. Следует своевре-
менно ставить на рассмотрение вопрос об измене-
нии меры пресечения.

Например, за совершение неправомерного за-
владения автомобилем без цели хищения (ч. 1 
ст. 166 УК РФ) предусмотрено максимальное нака-
зание в пять лет лишения свободы. В случаях, когда 
дознание по делу об этом преступлении осущест-
вляется в сокращенной форме, предположительное 
наказание не сможет превысить половины от мак-
симального срока, т. е. 2 лет и 6 месяцев лишения 
свободы (ч. 5 ст. 62 УК РФ, ч. 6 ст. 2269 УПК РФ). 
Таким образом, содержание под стражей подозре-
ваемого, заявившего ходатайство о «сокращенном 
дознании», не будет соответствовать правилу «со-
размерности принуждения грозящему наказанию».
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО 
С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ОБВИНЕНИЕМ: ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТОЙ К ЗАКОНУ 

ПОПРАВКИ

Аннотация: В статье высказываются предположения о возможных последствиях изменения Федеральным 
законом от 20.07.2020 № 224-ФЗ редакции ч. 1 ст. 314 УПК РФ. Согласно этой поправке, уголовные дела о 
тяжких преступлениях теперь будут рассматриваться в общем порядке, если с обвиняемым не заключено 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Актуальность данной новеллы обусловлена тем, что законодатель 
в очередной раз пересмотрел подход к определению критериев упрощения уголовно-процессуальной формы. 
В этой связи практика в ближайшее время может столкнуться с новыми или, точнее, хорошо забытыми старыми 
проблемами, относящимися к периоду начала судебной реформы в 1991 г. Ряд вопросов, связанных с обеспечением 
права обвиняемого на особый порядок судебного разбирательства, потребует и научного осмысления. Автор 
анализирует зарубежное законодательство, ранее и ныне действующее отечественное уголовно-процессуальное  
законодательство, мнения по данному вопросу представителей высших звеньев судебной системы, прокуратуры 
и адвокатуры, ученых, статистические данные и обзоры деятельности судов общей юрисдикции по уголовным 
делам за 2019 г. Автор приходит к выводу, что в России возможность применения упрощенного порядка, 
связанного с сокращением или отказом от судебного следствия, прямо не ставилась в зависимость от тяжести 
совершенного преступления, а предпринятая законодателем реформа особого порядка судебного разбирательства 
несвоевременна и не обеспечена ни кадровыми, ни материально-техническими, ни финансовыми ресурсами. 
Снижение числа приговоров, постановленных в особом порядке, по убеждению автора, произойдет за счет 
ущемления права обвиняемых в тяжких преступлениях на рассмотрение дела в процедуре, предусмотренной 
гл. 40 УПК РФ. В этой связи в статье обозначаются направления дальнейшего развития особого порядка судебного 
разбирательства, усиливающие его консенсуальную природу и обеспечивающие гарантии прав обвиняемых и 
потерпевших в этой процедуре. 
Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, справедливое правосудие, смягчение наказания, 
преступления тяжкие, средней и небольшой тяжести, ограничение прав обвиняемого
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SPECIAL PROCEDURE OF TRIAL IN CASE OF CONSENT OF THE ACCUSED WITH 
THE CHARGE BROUGHT: THE CONSEQUENCES 

OF THE AMENDMENT TO THE LAW

Abstract: The article makes assumptions about the possible consequences of changes made by the Federal Law as of July 
20, 2020, No. 224-FZ in edition of the Part 1 of Article 314 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 
According to this amendment, criminal cases on grave crimes will now be considered in the general order, unless a pre-
trial cooperation agreement is concluded with the accused. The relevance of this novel is due to the fact that the legislator 
has once again revised the approach to defi ning the criteria for simplifying the criminal procedural form. In this regard, 
practice in the near future may face new or, more precisely, well forgotten old problems related to the period of the 
beginning of the judicial reform in 1991. A number of issues related to ensuring the right of the accused to a special order 
of trial will require scientifi c understanding. The author analyzes foreign legislation, previously and current domestic 
criminal procedure legislation, opinions on this issue of representatives of the highest levels of the judicial system, 
prosecutor's offi ce and the legal profession, scientists, statistical data and reviews of the activities of courts of general 
jurisdiction in criminal cases in 2019. The author comes to the conclusion that in Russia the possibility of applying a 
simplifi ed procedure associated with the reduction or refusal of the judicial investigation was not directly dependent on 
the severity of the crime committed, and the reform of the special procedure for judicial proceedings undertaken by the 
legislator is untimely and is not provided with either personnel or material technical or fi nancial resources. According 
to the author, the decrease in the number of sentences passed in a special order will occur due to the infringement of the 
right of those accused of serious crimes to be tried in the procedure provided for in Chapter 40 of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation. In this regard, the article outlines the directions for the further development of a special 
procedure for judicial proceedings, strengthening its consensual nature and ensuring the guarantees of the rights of the 
accused and victims in this procedure.
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Федеральным законом от 20.07.2020 № 224-ФЗ 
статья 314 УПК РФ в части регулирования приме-
нения особого порядка судебного разбирательства 
по категориям преступлений была возвращена к 
первоначальной редакции. Теперь, как и до 4 июля 
2003 г., в этой упрощенной процедуре могут рас-
сматриваться уголовные дела о преступлениях 
небольшой и средней тяжести. Возможность ис-
пользования особого порядка по делам о тяжких 
преступлениях исключена. Попробуем разобрать-
ся, станет ли более эффективной процедура, уре-
гулированная гл. 40 УПК РФ, после внесения дан-
ной поправки.  

Изменение условий рассмотрения уголовно-
го дела в российском особом порядке судебно-
го разбирательства в целом соответствует кон-
тинентальной традиции. В странах Западной 
Европы применяются согласительные проце-
дуры, сходные по природе с отечественным 
производством, урегулированным гл.40 УПК 
РФ. Зарубежные согласительные процедуры 
предполагают сокращение судебного производ-
ства или отказ от него в случае согласия лица с 
предъявленным обвинением (признания вины). 
Сокращение стадии судебного разбирательства, 
как правило, допускается  по делам о престу-
плениях, за которые назначается наказание в 
виде лишения свободына сроки, не превыша-
ющие 5–6 лет (ст. 655 УПК Испании, ст. 436 УПК 
Италии, ст. 186 УПК Чехии) [1]. Отказ от этой 
стадии возможен по делам о малозначительных 
преступлениях, наказание за которые не связа-
но с лишением свободы (прямой вызов в суд во 
Франции, Австрии, признание вины по почте в 
Великобритании) [2, с. 49]. В то же время широ-
ко известная в процессуальном мире американ-
ская сделка о признании вины применяется по 
делам о преступлениях любой степени тяжести.

Отечественная процессуальная история тоже 
знает похожие процедуры. Так, согласно ст. 681 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г. допу-
скалось сокращение судебного следствия в окруж-
ных судах при рассмотрении дела присяжными 
заседателями. При этом подсудность окружных су-
дов с участием присяжных заседателей включала 
все преступления и проступки, изъятые у мировых 
судей (ст. 201 УУС). Среди них были и тяжкие пре-
ступления, за совершение которых лицо, признан-
ное виновным, могло быть лишено  всех прав со-
стояния. Лишение прав состояния являлось весьма 
жесткой санкцией, которая применялась для ох-
раны наиболее значимых общественных отноше-
ний – интересов государства, жизни и здоровья, 
чести частных лиц, порядка управления и т. д. 
В 1912 г. возможность сокращения судебного след-
ствия появилась и при рассмотрении дел мировы-
ми судьями (ст. 91.1 УУС), которым были подсуд-
ны дела о преступлениях, самое строгое наказание 
за которые составляло один год лишения свободы 
(ст. 33 УУС). Послереволюционный уголовный 
процесс также предусматривал возможность со-
кращения судебного следствия, причем при рас-
смотрении дел как народными судьями, так и гу-
бернскими судами (ст. 282 УПК РСФСР 1923 г.). 
Последним были подсудны дела, в том числе о пре-
ступлениях, которые сегодня признаются тяжкими 
и особо тяжкими (убийство, изнасилование и т. д.) 
(ст. 26 УПК РСФСР 1923 г.). Кроме того, в соот-
ветствии со ст. 360–365 УПК РФ дела, по которым 
не требовалось производство предварительного 
следствия, могли быть рассмотрены в дежурных 
камерах народного суда. К несложным  относи-
лись дела, по которым задержанный признавал 
свою вину в совершении преступления. При этом 
среди преступлений, дела о которых рассматрива-
лись дежурными камерами, были и тяжкие, напри-
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мер умышленное тяжкое телесное повреждение, 
повлекшее опасное для жизни расстройство здо-
ровья, душевную болезнь, потерю зрения, слуха 
или какого-либо иного органа, или неизгладимое 
обезображение лица (ст. 149 УК РСФСР 1922 г.). 
Упрощенной в этом производстве была как его 
судебная, так и досудебная часть. УПК РСФСР 
1923 г. (ст. 366–372) предусматривал также проце-
дуру постановления приговора в порядке выдачи 
судебного приказа. Такая процедура допускалась 
в основном по делам  о преступлениях против на-
родного здравия, общественной безопасности и 
публичного порядка, за совершение которых пре-
дусматривалось наказание в виде принудительных 
работ или штрафа до 300 рублей золотом. УПК 
РСФСР 1960 г. в редакции Закона РФ от 16.07.1993 
№ 5451-1 и Федерального закона от 07.08.2000 
№ 119-ФЗ  устанавливал возможность сокращения 
судебного следствия в суде с участием присяжных 
заседателей и мировом суде (ч. 2 ст. 446, ст. 475). 
Если мировому суде были подсудны  дела о  не-
которых преступлениях, наказание за которые не 
превышает двух лет лишения свободы, то суду 
присяжных – дела о преступлениях тяжких и осо-
бо тяжких (квалифицированные составы убийства 
и изнасилования, терроризм, бандитизм и т. д.) 
(ст. 36, 421, 467). 

Таким образом, ранее действовавшее про-
цессуальное законодательство России прямо 
не связывало сокращение судебного следствия 
с определенной категорией преступления. Оно 
было возможно и по делам о тяжких престу-
плениях.

Теперь обратимся к мнению научного сообще-
ства относительно данной поправки. Большинство 
ученых признают правильность позиции законо-
дателя о сужении круга преступлений, по которым 
дело может быть рассмотрено в особом поряд-
ке. Главный редактор журнала «Уголовный про-
цесс» И. Рамазанов назвал это изменение «эпо-
хой возрождения» уголовного процесса России 
[3]. Одобряет данное нормативное ограничение и 
Л. В. Головко. По мнению профессора, законо-
датель в своем увлечении «договорными отно-
шениями» в уголовном процессе давно перешел 
черту, отделяющую «правосудие от конвейера» 
[4, с. 79]. По мнению О. В. Качаловой, поправка в 
ст. 314 УПК РФ «не лишает обвиняемых по делам 
о тяжких преступлениях никаких прав», а напро-
тив, создает дополнительные гарантии их защиты, 
поскольку обеспечивает состязательную процеду-
ру рассмотрения таких дел [5].

В то же время высказываются и противопо-
ложные мнения. Так, Н. В. Азаренок отмечает, 
что выбор процедуры, урегулированной гл. 40 
УПК РФ, обвиняемыми и их защитниками свя-
зан как раз с несовершенством общего порядка 
судебного разбирательства. В обычной судебной 
процедуре «шансов доказать свою невиновность 
или получить иной желаемый результат… прак-

тически нет. В итоге люди руководствуются 
сугубо прагматическим подходом – не тратят 
свое время, деньги и не рискуют навлечь на 
себя негодование со стороны прокурора и суда»
[6, с. 50–51]. Автор делает вывод, что необхо-
димо сначала реформировать общий, а уже за-
тем особый порядок судебного разбирательства. 
Н. А. Колоколов считает сужение возможности 
применения особого порядка по категориям 
преступлений «шагом назад» в развитии ком-
промиссных, договорных процедур. По мне-
нию ученого, значительные объемы применения 
особого порядка судебного разбирательства об-
условлены многими факторами. Это – и вли-
яние мировой практики, в которой различные 
варианты упрощенных и ускоренных судебных 
процедур весьма распространены, и положи-
тельное отношение правоприменителя к особо-
му порядку, и потребности в формировании но-
вой стратегии общения с правонарушителями, 
а также экономии затрат государства на борьбу 
с преступлениями. Кроме того, автор отмечает, 
что стремление к сокращению процесса было 
характерно для практических работников всегда
[7, с. 3–10]. 

Данная законодательная новелла, инициато-
ром которой выступал Верховный Суд РФ, была 
поддержана и Генеральной прокуратурой РФ, 
и Федеральной палатой адвокатов. При этом пред-
ставители каждого из высших звеньев указывают 
на различные положительные эффекты, которые 
должно принести данное нововведение, – обеспе-
чение действия принципа состязательности и дру-
гих гарантий справедливого правосудия по делам 
о тяжких преступлениях1, снижение количества 
судебных ошибок,  повышение качества рассле-
дования2, профессионального уровня судей, про-
куроров, защитников3. Одновременно ими дается 
отрицательная оценка особого порядка судебного 
разбирательства: фантомность смягчения нака-
зания лицам, согласившимся на эту процедуру; 
оказание органами расследования давления на 
обвиняемых с целью добиться от них признания 
вины в совершении преступления; заинтересован-
ность должностных лиц органов расследования в

1 Проект Федерального закона № 690652-7 «О 
внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
05.08.2020).

2 Выступление Генерального прокурора РФ  Юрия 
Чайки на расширенном заседании коллегии Генеральной 
прокуратуры РФ, посвященном итогам работы органов 
прокуратуры за 2018 г. и задачам по укреплению за-
конности и правопорядка на 2019 г. URL: http://www.
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1573512 (дата об-
ращения: 05.08.2020).

3 Приобретения от закона очевидны. URL: https://
fparf.ru/news/fpa/priobreteniya-ot-zakona-ochevidny (дата 
обращения: 15.07.2020).
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отсутствии оценки судом собранных ими по делу 
доказательств. 

Выскажем и мы свое суждение по данной по-
правке. Верховный Суд РФ в пояснительной за-
писке к законопроекту указал, что в 2018 г. было 
рассмотрено в особом порядке 58 % уголовных
дел от общего числа дел о тяжких преступлени-
ях4. Цифра внушительная. Но можно обратить-
ся и к другим данным, опубликованным на сай-
те Судебного департамента Верховного Суда 
РФ. От общего числа уголовных дел, рассмо-
тренных в особом порядке в 2019 г., дела о тяж-
ких преступлениях составляют только 14 %5. 
Данный показатель свидетельствует о том, что 
определенный «отбор» уголовных дел о тяжких 
преступлениях, по которым может быть при-
менена особая процедура, происходит. В част-
ности, судьи назначают судебное заседание в 
общем порядке, если придут к выводу о необхо-
димости исследования доказательств, собран-
ных по делу, в материалах отсутствуют пока-
зания обвиняемого, признающего свою вину  в 
совершении преступления. Сами судьи говорят 
о том, что на рассмотрение по существу в осо-
бом порядке  направляются дела, в которых нет 
ничего «неочевидного», «все» понятно. Часть 5 
ст. 316 УПК РФ предоставляет суду право пре-
кратить особый порядок судебного разбира-
тельства в случае сомнения в обоснованности 
обвинения. И неиспользование этого права су-
дьями в случаях, когда для этого имеются осно-
вания, – это огрех не нормативного регулирова-
ния процедуры, а ее практического применения. 
То же можно сказать о производстве предвари-
тельного расследования. Его специфика по уго-
ловным делам, по которым потенциально мо-
жет быть применен особый порядок судебного 
разбирательства, как раз состоит в том, что осо-
бенностей никаких нет. Расследование должно 
осуществляться в соответствии с общими тре-
бованиями, установленными главами 21–30 
УПК РФ, без каких-либо изъятий. Проблема от-
сутствия у следователей стремления к всесто-
роннему, полному и объективному исследова-
нию обстоятельств дела не может  быть решена 
лишь путем установления законодательного 
запрета на использование процедуры, урегули-
рованной гл. 40 УПК РФ, по делам о тяжких 
преступлениях. Немалую роль в усугублении 
этой проблемы играют и «палочная» система 
оценки работы следователей и дознавателей, 
и признание их законом участниками уголовного

4 Сводные статистические сведения о деятельно-
сти федеральных судов общей юрисдикции и миро-
вых судей за 2019 год. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5258 (дата обращения: 22.07.2020) .

5 Сводные статистические сведения о деятельно-
сти федеральных судов общей юрисдикции и миро-
вых судей за 2019 год. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=4891 (дата обращения 22.07.2020). 

судопроизводства со стороны обвинения и др. 
Высказываемое представителями адвокатского 
сообщества мнение, что особый порядок су-
дебного разбирательства представляет выгоду 
только для стороны обвинения, представляется 
необъективным. В соответствии со ст. 314 и 315 
УПК РФ ходатайство о согласии с предъявлен-
ным обвинением и рассмотрении дела в осо-
бом порядке обвиняемый заявляет после кон-
сультации с защитником и в его присутствии. 
Иными словами, выбор обвиняемым особой 
процедуры осуществляется не без участия за-
щитника. И если последний по результатам 
изучения материалов уголовного дела приходит 
к выводу, что органы расследования не распо-
лагают доказательствами, подтверждающими
предъявленное лицу обвинение, или что обви-
няемый выразил свою волю на особый порядок 
под давлением правоохранителей, то его про-
фессиональный и этический долг – убедить 
обвиняемого не заявлять такое ходатайство. 
Складывается впечатление, что в своей крити-
ке особого порядка судебного разбирательства 
представители высших звеньев судебной систе-
мы, прокуратуры и адвокатуры стараются пере-
ложить ответственность за недостатки своей 
деятельности в этой процедуре друг на друга. 
Очевидно, что законодатель, создавая то или 
иное производство, исходит из презумпции до-
бропорядочности и законопослушности самого 
правоприменителя. При этом нынешняя редак-
ция ст. 217, гл. 40 УПК РФ предусматривает 
достаточные  гарантии справедливого право-
судия (обязанность следователя разъяснить об-
виняемому право на заявление ходатайства об 
особой судебной процедуре; заявление такого 
ходатайства после ознакомления с материалами 
уголовного дела;  право подсудимого возражать 
против продолжения рассмотрения дела в осо-
бом порядке и переходе в общий; обязанность 
суда прекратить особый порядок в случае со-
мнения в обоснованности  обвинения и т. д.).

Спорным представляется и мнение о том, 
что уголовное дело о тяжком преступлении обя-
зательно будет сложным в расследовании. Дей-
ствительно, в большинстве случаев квалифициро-
ванные составы, связанные с наличием таких при-
знаков, как группа лиц, крупный и особо крупный 
ущерб и др., относятся к тяжким преступлениям 
и обуславливают трудоемкость их расследования. 
Однако в ряде случаев тяжесть преступления мо-
жет быть связана исключительно с длительностью 
сроков производства, обусловленных ожиданием 
результатов назначенных по делу экспертиз. Кроме 
того, не исключаются ситуации, когда тяжкое пре-
ступление совершается в условиях очевидности. 

Для решения рассматриваемой проблемы не-
которые авторы предлагают вывести из сферы 
применения особого порядка судебного разбира-
тельства те составы тяжких преступлений, за со-
вершение которых безальтернативно предусмо-
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трено наказание в виде лишения свободы сроком 
до 10 лет. Впоследствии, если это потребуется для 
обеспечения гарантий справедливого правосудия, 
можно будет отказаться от применения этой про-
цедуры по тем составам, за которые предусмотре-
но безальтернативное наказание в виде лишения 
свободы  сроком до девяти, восьми, семи и шести 
лет [8, с. 244–245]. Такое решение вопроса отли-
чается от законодательного лишь тем, что его ис-
полнение растянуто во времени. 

На наш взгляд, вопрос о применении особого 
порядка судебного разбирательства по делам о 
тяжких преступлениях должен решаться по ус-
мотрению правоприменителя, опирающегося на 
закрепленные в законе основание, повод и усло-
вия использования процедуры, предусмотренной 
гл. 40 УПК РФ, конкретные обстоятельства уго-
ловного дела  и собранные доказательства. Иными 
словами, препятствием для рассмотрения дела в 
особом порядке является сложность в доказыва-
нии обстоятельств дела о тяжком преступлении. 
Это в большей мере соответствует пониманию 
компромиссной, договорной природы особого по-
рядка судебного разбирательства. По сути, призна-
ние вины (согласие с предъявленным обвинением) 
можно рассматривать как поведение обвиняемого, 
свидетельствующее о его готовности сотрудни-
чать со следствием. Данный вывод основывается 
на нормах ч. 4 ст. 317.6 и ч. 5 ст. 317.4 УПК РФ. 
Смысл указанных положений состоит в том, что 
признание вины выступает обязательным, хотя и 
не единственным условием рассмотрения в осо-
бом порядке дела, по которому заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве. В том чис-
ле это обстоятельство обуславливает, по нашему 
мнению, объективную потребность в объедине-
нии в один институтов, предусмотренных гл. 40 и 
гл. 40.1 УПК РФ. 

Не вполне можно согласиться и с тем, что 
ограничение сферы применения особого поряд-
ка никак не ущемляет права лиц, обвиняемых в 
совершении тяжких преступлений. Анализ УПК 
РФ показывает, что право на смягчение наказа-
ния на 1/2 имеют подозреваемые в совершении 
преступлений небольшой и средней тяжести, 
если они заявили ходатайство о проведении до-
знания в сокращенной форме; на 1/3 – обвиня-
емые в совершении преступлений небольшой 
и средней тяжести, подследственных органам 
следствия и дознания, если они согласились с 
предъявленным обвинением; на 1/2 – подозре-
ваемые и обвиняемые в совершении тяжких и 
особо тяжких преступлений, если они заклю-
чили на предварительном следствии и выпол-
нили досудебное соглашение о сотрудничестве. 
В то же время законодатель ориентирует приме-
нение досудебного соглашения о сотрудничестве 
на групповые преступления. Поэтому обвиняе-
мый, которому известна информация о соверше-
нии преступления другими лицами, в котором он 

не участвовал, или если он желает сообщить ин-
формацию о своей прошлой преступной деятель-
ности, о которой органам следствия неизвестно, 
формально лишен права на заключение согла-
шения. Хотя такие примеры практике извест-
ны6. Кроме того, если опираться на положения 
п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения
судами особого порядка судебного разбиратель-
ства уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве», права на рассмо-
трение дела в особом порядке, предусмотренном 
гл. 40 УПК РФ, лишились обвиняемые, в отноше-
нии которых принято решение о невозможности 
по основаниям, указанным в законе, проведения
судебного заседания в порядке, урегулированном
гл. 40.1 УПК РФ. До внесения поправки в ч. 1 
ст. 314 УПК РФ такая возможность у них была, 
если они соглашались с предъявленным обвине-
нием и имелись иные условия для применения 
процедуры, предусмотренной гл. 40 УПК РФ.

Следует отметить, что Конституционный Суд 
РФ не признает нарушением конституционных 
принципов равенства всех перед законом и су-
дом, состязательности и равноправия сторон, 
а также конституционного права на судебную защиту 
ограничение права обвиняемого на особый порядок 
судебного разбирательства7. Как в одном из своих 
решений указал Конституционный Суд РФ, принцип 
равенства всех перед законом и судом«не исключа-
ет возможность установления в законе определен-
ных условий, при которых только и оказывается 
возможным осуществление гражданами предостав-
ленных им прав и исполнение обязанностей»8. Если
какое-то из условий для рассмотрения дела в особом
 

6 Приговор Верховного Суда Республики Татарстан 
от 2 июня 2014 г. по уголовному делу № 2-45/2014. 
Архив Верховного Суда Республики Татарстан.

7  См.: Определение Конституционного Суда РФ 
от 29.01.2015 № 84-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Петрова Руслана 
Владимировича на нарушение его конституционных 
прав пунктом 1 части второй статьи 317.6 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»; 
Определение Конституционного Суда РФ от 02.11.2011 
№ 1481-О-О «По жалобе граждан Ковальчука Владимира 
Степановича и Ковальчук Тамары Николаевны на на-
рушение их конституционных прав частью второй 
статьи 317.6 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»; Определение Конституционного 
Суда РФ от 24 марта 2015 г. № 535-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Полюшко 
Эдуарда Владимировича на нарушение его конституцион-
ных прав статьями 314 и 315 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации». Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.08.2020). 

8 Определение Конституционного Суда РФ от 
17.07.2007 № 621-О-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению запроса Сосновского районного суда 
Челябинской области о проверке конституционности 
части второй статьи 315 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации». Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс»  (дата обращения: 12.08.2020). 
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порядке не выполнено,  дело в отношении обвиняе-
мого будет рассмотрено в общем порядке, в котором 
соблюдаются все принципы уголовного процесса и 
общие условия стадии судебного разбирательства. 
Однако  ограничение права на особый порядок вле-
чет для обвиняемого не только процессуальные, но 
и материальные последствия. В частности, обвиня-
емый лишается установленного ч. 5 ст. 62 УК РФ 
права на смягчение наказания, которое может быть 
весьма ощутимым именно по делам о тяжких пре-
ступлениях. И если законом установлена возмож-
ность «особого» снижения наказания обвиняемым в 
совершении особо тяжких преступлений в случае за-
ключения ими досудебного соглашения о сотрудни-
честве, то почему в этом праве отказано обвиняемым 
в тяжких преступлениях, принимая во внимание, что 
признание вины – это тоже одна из форм сотрудни-
чества со следствием. 

Нельзя не сказать и о таких возможных нега-
тивных последствиях рассматриваемой новеллы,
как увеличение нагрузки на судей, сроков рас-
смотрения уголовных дел, а также расходов на 
судопроизводство. Безусловно, ни быстрота, ни 
снижение денежных и кадровыхзатрат на судопро-
изводство не должны выступать в качестве его це-
лей. Вместе с тем экономия процессуальных сил, 
средств и времени в науке и на практике призна-
ются критериями эффективного судопроизводства 
[9, с. 50–51]. Статистические данные о работе су-
дов общей юрисдикции за 2019 г. показывают, что 
срок рассмотрения 25 % уголовных дел от общего 
числа дел, оконченных производством, составлял 
от 1,5 месяца и выше9. Если принять во внимание, 
что 80,3 % уголовных дел в 2019 г. составили дела 
о преступлениях небольшой и средней тяжести, 
то становится очевидным, что проблема длитель-
ных сроков рассмотрения уголовных дел имеет-
ся. Среднемесячная нагрузка мировых судей в 
2015 г. составляла 236,9 дела; судей районных су-
дов – 53,9; судей областных и равных им судов – 
28,0 дел10.В последующие годы в официальных 
отчетах статистические сведения не приводятся, 
зато отмечается высокая потребность в разработке 
норм нагрузки судей и их законодательном закре-
плении11.Такие нормы по контракту с Судебным де-
партаментом были разработаны НИУ ВШЭ. Хотя 
контракт был расторгнут, результаты исследова-
ния опубликованы. Согласно проекту НИУ ВШЭ
 

9 Сводные статистические сведения о деятельно-
сти федеральных судов общей юрисдикции и миро-
вых судей за 2019 год. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=4891 (дата обращения: 22.07.2020).

10  Генеральный директор Судебного департамента 
А. В. Гусев дал интервью компании «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=227&item=3879 
(дата обращения: 12.07.2020).

11 Отчет об итогах деятельности Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ за 2019 г. URL: http://
www.cdep.ru/userimages/Otchet_SD_za_2019_g.pdf (дата 
обращения: 12.07.2020).

62 % судей перерабатывают в два раза и более;судьи 
слушают в среднем по два дела в день с темпом в 
три-пять раз выше рекомендуемого; численность 
судей составляет в 2,1 раза меньше, чем это необ-
ходимо, если принимать во внимание количество 
поступающих в суды дел, а также установленные 
нормы времени на рассмотрение типового уго-
ловного дела [10]. Наличие этих, не решенных с 
момента начала судебной реформы проблем от-
правления правосудия будет препятствовать ка-
чественному и без стремления к сокращению 
времени рассмотрению в общем порядке возрос-
шего числа уголовных дел, в том числе за счет за-
прета на применение особого порядка по делам о 
тяжких преступлениях.

Необходимо обратить внимание и на такой 
критерий эффективности  правосудия, как коли-
чество судебных ошибок. Низкие количественные
показатели свидетельствуют о правильном разре-
шении поступивших в суд уголовных дел, а следо-
вательно, эффективности правосудия [11, с. 244]. 
Если руководствоваться этим критерием, причины 
сужения сферы применения процедуры, преду-
смотренной гл. 40 УПК РФ, остаются непонятны, 
поскольку, как показывает статистика, пригово-
ры, постановленные в этой процедуре, обжалу-
ются участниками процесса и отменяются/изме-
няются судами апелляционной инстанции реже. 
Например, в 2019 г. обвинительные приговоры, 
постановленные в общем порядке, отменялись/из-
менялись в 17,2 % случаев, а аналогичные реше-
ния, вынесенные в особом порядке, – в 16 % слу-
чаев. Вместе с тем эта незначительная разница в 
проценте усиливается, если принять во внимание, 
что в 2019 г. в общем и особом порядках судебного 
разбирательства было рассмотрено соответствен-
но 46,5 и 53,5 % уголовных дел от общего числа 
дел, оконченных производством. Иными словами,  
приговоры и иные судебные постановления по су-
ществу дела в общем порядке судебного разбира-
тельства обжаловались в два раза чаще (87 598), 
чем такие же решения, вынесенные в особом по-
рядке (40 708)12.

В завершение исследования хотелось бы отме-
тить, что направление совершенствования особо-
го порядка судебного разбирательства избрано за-
конодателем неверно и уж точно несвоевременно. 
Представители высших звеньев судебной системы, 
прокуратуры и адвокатуры признают справедли-
вым лишь общий порядок судебного разбиратель-
ства. Если следовать их логике, возникает вопрос, 
почему сохраняется возможность рассмотрения 
такого значительного количества уголовных дел 
о преступлениях небольшой и средней тяжес-
ти (а их в 2019 г. было 21,3 и 64,4 % соответ-

12 Сводные статистические сведения о дея-
тельности федеральных судов общей юрисдик-
ции и мировых судей за 2019 год. URL: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79&item=4891 (дата обращения: 
29.07.2020).
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ственно) в особом, т. е. «несправедливом» по-
рядке.  И аргумент, что по этим категориям дел 
нет ничего неясного, кажется недостаточным, по-
скольку и по несложным уголовным делам орга-
ны расследования не освобождены от обязанно-
сти  соблюдать требования ст. 77 УПК РФ. При 
таком отношении к процедуре единственно вер-
ным было бы предложение о ее упразднении, а не 
о реформировании. 

Мы полагаем, что необходимо изменить отно-
шение практиков и теоретиков к процедуре, пре-
дусмотренной гл. 40 УПК РФ, исключительно как 
к удобной, нетрудоемкой и скорой. Для этого не-
обходимо пересмотреть в законе положения, каса-
ющиеся условий получения согласия потерпевше-
го и государственного обвинителя на рассмотре-
ние уголовного дела в особом порядке, исследова-
ния отдельных доказательств, значения признания 
обвиняемым вины в совершении преступления, 
обжалования приговора, постановленного в осо-
бом порядке, прекращения в особом порядке уго-
ловных дел по некоторым нереабилитирующим 
основаниям.

Библиографический список
1. Степаненко Д. А., Днепровская М. А. Особый 
порядок принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 
Иркутск, 2011. 120 с. URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/
stepanenko_2011/01.html (дата обращения: 12.08.2020).
2. Лазарева В. А., Кувалдина Ю. В. Заочная модель 
правосудия: традиции применения и перспективы 
развития в уголовном процессе России // Актуальные 
проблемы современного уголовного процесса России: 
межвуз. сб. науч. ст. Вып. 3. Самара: Изд-во «Самарский 
университет», 2008. С. 44–64. URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=30614616.
3. Рамазанов И. Эпоха возрождения // Уголовный 
процесс. 2020. № 8. URL: https://e.ugpr.ru/826617 (дата 
обращения: 17.07.2020).
4. Головко Л. В. Уголовное судопроизводство в условиях 
перманентной судебной реформы // Закон. 2019. № 4. 
С. 67–82. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38095581.
5. Качалова О. В. Гарантированного права на особый 
порядок нет ни у одного обвиняемого // Уголовный 
процесс. 2020. № 9. URL: https://e.ugpr.ru/833457 (дата 
обращения: 19.10.2020).
6. Азаренок Н. В. Целесообразно ли исключение 
преступлений тяжкой категории из особого порядка 
судебного разбирательства, предусмотренного главой 
40 УПК РФ? // Российский судья. 2019. № 9. С. 48–51. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39262810.
7. Колоколов Н. А. Институт PleaBargaining в России: 
оправдан ли шаг назад? // Уголовное судопроизводство. 
2020. № 3. С. 3–10. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=
43870350
8. Ярцев Р. В. Особый порядок судебного 
разбирательства: новые подходы или старые 
ошибки (на основе мониторинга законодательства 
и правоприменительной деятельности) // Вестник 

Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 
2020. № 2. С. 234–252. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=42853466.
9. Якимович Ю. К., Ленский А. В., Трубникова Т. В. 
Дифференциация уголовного процесса / под ред.
М. К. Свиридова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. 300 с.
10. Головщинский К. И., Гладышев П. С., 
Давыдов М. И., Шишкин Е. А. Нормирование нагрузки в 
федеральных судах общей юрисдикции и федеральных 
арбитражных судах. Москва: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2019. 296 с. URL: https://publications.hse.ru/
books/332598940 (дата обращения 20.07.2020).
11. Эффективность правосудия и проблема устранения 
судебных ошибок / под ред. В. Н. Кудрявцева. Т. 1. 
Москва, 1975. 298 с. URL: https://www.iuaj.net/node/846.

References
1. Stepanenko D. A., Dneprovskaya M. A. Osobyi poriadok 
priniatiia sudebnogo resheniia pri soglasii obviniaemogo 
s pred"iavlennym emu obvineniem [Special procedure for 
making a court decision if the accused agrees with the 
charge brought against him]. Irkutsk, 2011, 120 p. Available 
at: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/stepanenko_2011/01.
html (accessed 12.08.2020) [in Russian].
2. Lazareva V. A., Kuvaldina Ju. V. Zaochnaia model' 
pravosudiia: traditsii primeneniia i perspektivy razvitiia 
v ugolovnom protsesse Rossii [Correspondence model of 
justice: traditions of application and development prospects 
in the criminal process of Russia]. In: Aktual'nye problemy 
sovremennogo ugolovnogo protsessa Rossii: mezhvuzovskii 
sbornik nauchnykh statei. Vyp. 3 [Topical issues of modern 
criminal process in Russia: interuniversity collection of 
research articles. Issue 3]. Samara: Izd-vo «Samarskii 
universitet», 2008, pp. 44–64. Available at: https://elibrary.
ru/item.asp?id=30614616 [in Russian].
3. Ramazanov I. Epokha vozrozhdeniia [The era of 
revival]. Ugolovnyi protsess [Criminal process], 2020, 
no. 8. Available at: https://e.ugpr.ru/826617 (accessed 
17.10.2020).
4. Golovko L.V. Ugolovnoe sudoproizvodstvo v usloviiakh 
permanentnoi sudebnoi reformy [Criminal proceedings in 
the context of permanent judicial reform]. Zakon [Law], 
2019, no. 4, pp. 67–82. Available at: https://elibrary.ru/
item.asp?id=38095581 [in Russian].
5. Kachalova O. V. Garantirovannogo prava na osobyi 
poriadok net ni u odnogo obviniaemogo [Not a single 
accused has a guaranteed right to a special order]. Ugolovnyi 
protsess [Criminal process], 2020, no. 9. Available 
at: https://e.ugpr.ru/833457 (accessed 19.07.2020) 
[in Russian].
6. Azarenok N. V. Tselesoobrazno li iskliuchenie 
prestuplenii tiazhkoi kategorii iz osobogo poriadka 
sudebnogo razbiratel'stva, predusmotrennogo glavoi 40 
UPK RF? [Is It Practical to Exclude Grave Crimes from 
Special Judicial Proceedings Stipulated by Chapter 40 of 
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation?]. 
Rossiiskii sud'ia [Russian Judge], 2019, no. 9, pp. 48–51. 
Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=39262810 
[in Russian].
7. Kolokolov N. A. Institut PleaBargaining v Rossii: 
opravdan li shag nazad? [The Plea Bargaining Institution 



87

Кувалдина Ю. В. 
Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: 
последствия принятой к закону поправки

in Russia: Is the Step Back Justifi ed?]. Ugolovnoe 
sudoproizvodstvo [Criminal Judicial Proceeding], 2020, 
no. 3, pp. 3–10. Available at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=43870350
8. Yartsev R. V. Osobyi poriadok sudebnogo razbiratel'stva: 
novye podkhody ili starye oshibki (na osnove monitoringa 
zakonodatel'stva i pravoprimenitel'noi deiatel'nosti) 
[Special procedure of the trial: new approaches or 
old mistakes (based on monitoring of legislation and 
law enforcement activity)]. Vestnik Nizhegorodskogo 
universiteta im. N. I. Lobachevskogo [Vestnik of 
Lobachevsky University of Nizhni Novgorod], 2020, 
no. 2, pp. 234–252. Available at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=42853466 [in Russian].
9. Yakimovich Yu. K., Lensky A. V., Trubnikova T. V. 
Differentsiatsiia ugolovnogo protsessa. Pod red. 
M. K. Sviridova [Differentiation of the criminal process. 

Sviridov M. K. (Ed.)]. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2001, 
300 p. [in Russian].

10. Golovshchinsky K. I., Gladyshev P. S., Davydov M. I., 
Shishkin E. A. Normirovanie nagruzki v federal'nykh 
sudakh obshchei iurisdiktsii i federal'nykh arbitrazhnykh 
sudakh [Rationing of workload in federal courts of general 
jurisdiction and federal arbitration courts]. Moscow: Izd. 
dom Vysshei shkoly ekonomiki, 2019, 296 p. Available 
at: https://publications.hse.ru/books/332598940 (accessed 
20.07.2020) [in Russian].

11. Effektivnost' pravosudiia i problema ustraneniia 
sudebnykh oshibok / pod red. V.N. Kudriavtseva. T. 1 
[Kudryavtsev V. N. (Ed.) Effectiveness of justice and the 
problem of eliminating judicial errors. Vol. 1]. Moscow, 
1975, 298 p. Availabl e at: https://www.iuaj.net/node/846 
[in Russian].



88
Юридический вестник Самарского университета
Juridical Journal of Samara University 2020;6(4):88–95               

DOI: 10.18287/2542-047X-2020-6-4-88–95              Дата: поступления статьи / Submitted: 17.09.2020
УДК 343.1                            после рецензирования / Revised: 22.10.2020
                                                                                  принятия статьи / Accepted: 27.11.2020

А. Р. Шарипова
Институт права Башкирского государственного университета, г. Уфа, Российская Федерация

E-mail: nord-wind23@mail.ru

РАЗЛИЧИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕЙ ПРАВОВОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕСМОТРОВ СУДЕБНЫХ 
АКТОВ В УГОЛОВНОМ И АРБИТРАЖНОМ, ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВАХ

Аннотация: Новизна статьи определяется проведенным в ней сравнительным анализом институтов 
апелляционного, кассационного и надзорного пересмотров дел в различных отраслях судебного права. Цель 
такого анализа – выявление общих тенденций регламентации права обжалования, обжалования промежуточных 
судебных актов, сроков обжалования, порядка рассмотрения и полномочий суда в проверочных инстанциях, 
оснований отмены судебных актов в уголовном, 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 подтверждена единая 
правовая модель пересмотров по всех процессуальных отраслях и установлены недостатки ее реализации 
в уголовном процессе. В заключение приведены данные о том, что выявленные недостатки существенно 
снижают общее качество правосудия при пересмотрах уголовных дел в сравнении с их аналогами в других 
отраслях права.
Ключевые слова: уголовный процесс, арбитражный процесс, гражданский процесс, административный процесс, 
апелляция, кассация, надзор, пересмотр дела, правовая модель.
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DIFFERENCES IN THE IMPLEMENTATION OF THE GENERAL LEGAL MODEL 
FOR REVIEWING JUDICIAL ACTS IN CRIMINAL AND ARBITRATION, CIVIL AND 

ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

Abstract: The novelty of the article is determined by the comparative analysis of the institutions of appeal, cassation and 
supervisory review of cases in various branches of judicial law. The purpose of this analysis is to identify general trends 
in the regulation of the right of appeal, appeal of interim judicial acts, the terms of appeal, the procedure for consideration 
and powers of the court in verifi cation instances, the grounds for revoking judicial acts in criminal, arbitration, civil 
and administrative proceedings. The task was to identify unjustifi ed differences between similar rules of procedural 
branches and choose the best version of regulatory regulation. The article uses methods of system analysis and synthesis, 
comparative legal method. As a result of the study, the unifi ed legal model of reviews for all procedural branches was 
confi rmed, and shortcomings of its implementation in criminal proceedings were established.
In conclusion, there is evidence that the identifi ed shortcomings signifi cantly reduce the overall quality of justice in 
criminal case reviews in comparison with their counterparts in other branches of law.
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case review, legal model.
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Среди всей массы проблем, образующих одну 
из наиболее обсуждаемых в науке тему пересмо-
тров в уголовном процессе, нам важно выделить 
те, межотраслевое сравнение которых наиболее 
перспективно.

Очевидность родства юридической природы 
пересмотров в разных отраслях права делает их 
сравнение достаточно распространенным. Но осу-
ществляется обычно оно поинстанционно и, как 
правило, констатирует отраслевые различия, но 
редко ищет им объяснения или пытаются преодо-
леть их [1].

Мы же попытаемся сопоставить сразу 3 вида 
производств – апелляционное, кассационное и 
надзорное – с точки зрения их правовых моделей в 
уголовном, арбитражном, гражданском и админи-
стративном процессах.

К параметрам сравнения, следуя за общей 
структурой процессуальных законов, примени-
тельно к общим стадиям апелляции, кассации и 
надзора мы отнесли: право обжалования, обжа-
лование промежуточных судебных актов, сроки 
обжалования, порядок рассмотрения, полномочия 
суда, основания отмены судебных актов.

Параллельное рассмотрение сразу трех видов 
пересмотра дел в четырех видах судебных про-
цессов, конечно, не предполагает глубокого рас-
смотрения каких-либо частных проблем. Речь 
идет только о сопоставлении наиболее крупных 
структурных элементов данных институтов права 
и лишь в их общепроцессуальном единстве.

Право обжалования
УПК1 наделяет правом апелляционного, кас-

сационного и надзорного обжалования сре-
ди прочих «осужденного и оправданного» 
ст. 389.1, 401.2 УПК), вместо использования 

1 подозреваемый; обвиняемый; подсудимый; осуж-
денный; оправданный; лицо, в отношении которого 
ведется или велось производство о применении прину-
дительных мер медицинского характера; несовершенно-
летний, к которому применена принудительная мера вос-
питательного воздействия; лицо, в отношении которого 
уголовное дело или уголовное преследование прекра-
щено; лицо, в отношении которого поступил запрос или 
принято решение о выдаче; а также любое иное лицо, 
права и свободы которого существенно затрагиваются 
или могут быть существенно затронуты действиями и 
мерами, свидетельствующими о направленной против 
него обвинительной деятельности, независимо от фор-
мального процессуального статуса такого лица.

родового понятия «обвиняемый» или перечисле-
ния полного списка всех лиц, нуждающихся в за-
щите от обвинения в уголовном процессе, подобно 
тому как его сформулировал Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении от 30.06.2015 № 29 
«О практике применения судами законодатель-
ства, обеспечивающего право на защиту в уголов-
ном судопроизводстве».

Упоминание лишь осужденного и оправданно-
го – ничем не обусловленное сужение круга лиц, 
имеющих право обжалования судебных актов в 
уголовном процессе, причем как применительно 
к окончательным судебным решениям (которые не 
сводятся лишь к дихотомии «оправдание/осужде-
ние»), так и особенно к промежуточным решени-
ям (когда еще в принципе не может быть ни осуж-
денного, ни оправданного). 

Разумеется, мы осознаем, что все «неназван-
ные» в УПК, но заинтересованные в деле его 
участники обладают правом обжалования, по-
скольку перечни, данные в соответствующих 
статьях, открыты, а подробные разъяснения на 
этот счет даны Верховным Судом РФ (например, 
Постановление Пленума от 27 ноября 2012 г. № 26 
«О применении норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде апелляционной инстанции»).

Претензия к УПК основана на том, что перед 
глазами у нас три других процессуальных кодек-
са, в которых право обжалования принадлежит 
«сторонам и другим лицам, участвующим в деле» 
(ст. 320 ГПК), «лицам, участвующим в деле, и дру-
гим лицам, если их права и законные интересы 
нарушены судебными постановлениями» (ст. 376 
ГПК), «лицам, участвующим в деле, а также иным 
лицам» (ст. 257, 273 АПК), «лицам, участвующим 
в деле, а также лицам, которые не были привлече-
ны к участию в административном деле и вопрос 
о правах и об обязанностях которых был разре-
шен судом» (ст. 295 КАС), «лицам, участвующим 
в деле, и другим лицам, если их права, свободы и 
законные интересы нарушены судебными актами» 
(ст. 318 КАС).

Отказ законодателя от простого способа кон-
струирования нормы о праве обжалования через 
указания на лиц, участвующих в деле со стороны 
обвинения и защиты, как субъектов обжалования, 
возможно, связан с тем, что  к стороне обвинения 
законом отнесены и чисто «досудебные» фигу-
ры – следователь, дознаватель. Однако с точки 
зрения законодательной техники допустимо упо-
требление формулировки «участники дела со 

как: «Интересы в праве» (2019), «Реализация уголовной 
политики: современные проблемы уголовного и уголов-
но-процессуального правотворчества, правоприменения и 
кадрового обеспечения» (2017), «Риторика для юристов» 
(2017), «Взаимосвязь уголовного и уголовно-процессуаль-
ного права» (2016).
Область научных интересов: уголовный процесс, уго-

ловное судопроизводство, экономические преступления.

lems of criminal and criminal procedure lawmaking, law 
enforcement and staffi ng» (2017), «Rhetoric for lawyers» 
(2017), «Relationship of criminal and criminal procedure 
law» (2016).

Research interests: criminal proceedings, criminal 
proceedings, economic crimes.
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стороны обвинения, кроме…», что одновременно 
экономит текст кодекса, способствует межотрасле-
вому единообразию в его универсальной состав-
ляющей и подчеркивает уголовно-процессуальное 
своеобразие. Если  такой вариант тоже достаточно 
громоздок, можно использовать термин «участни-
ки судебного разбирательства на стороне обвине-
ния» для обозначения субъектов обжалования.

Правом обжалования не обладает сторона об-
винения в отношении судебных актов, вынесен-
ных в порядке судебного контроля. 

Аналогов судебного контроля в арбитражном, 
гражданском и административном процессах нет, 
поэтому сравнение здесь невозможно. Вероятно, 
такое решение родилось вследствие выбора между 
состязательностью и целесообразностью. Равные 
права обжалования для обвинения и защиты в от-
ношении актов досудебного производства грозили 
бы подменой последнего многоэтажными «вну-
тренними» разбирательствами, во время которых 
расследование не двигалось бы с места. Но нель-
зя сказать, что запрет на обжалование заставляет 
органы уголовного преследования принять и раз-
делить позицию суда: зачастую она преодолевает-
ся повторным вынесением процессуального акта, 
идентичного по содержанию отмененному.

Следующая «странность» УПК в том, что еди-
ное «право обжалования» реализуется согласно 
детализирующим нормам посредством представ-
лений (прокурором) и собственно жалоб (всеми 
остальными). Практически очевидно, что это тер-
минологическое различие – наследие сущностно-
го неравноправия в обжаловании, которое было в 
советском уголовном процессе. Его воспроизводят 
и ГПК, и КАС, и отчасти АПК (только примени-
тельно к надзору).

Содержательного различия между жалоба-
ми и представлениями ни в апелляционном, ни в 
кассационном, ни в надзорном пересмотрах нет. 
Зачем нужно называть одинаковые документы 
по-разному, если только не для того, чтобы под-
черкнуть то, от какого адресанта они исходят? 
Значит, скульптура Фемиды, украшающая здание 
Верховного Суда России, не зря, в отличие от ка-
нонического образа, с открытыми глазами: право-
судию не «все равно», кто за ним обратился – про-
курор или просто человек. 

Нам известны аргументы о том, что жало-
ба – выражение частного интереса, а представле-
ние – публичного, однако, полагаем, публичный 
характер деятельности прокуратуры известен и 
без этого и основывается на нормативных право-
вых актах о ее статусе и функциях, а не на процес-
суальных законах. 

Этот довод применим и к другой проблеме: 
УПК подробно регламентирует, в какие суды и в 
каком порядке вправе направлять свои представ-
ления прокуроры того или иного уровня. Но разве 
это не является внутренним делом прокуратуры, 
которое можно решить ведомственным распоря-
жением? Есть ли, по большому счету, разница суду, 
каким образом Генеральный прокурор России рас-

пределил между своими подчиненными обязанно-
сти по обжалованию судебных актов? Тем более 
передача лишь вышестоящим прокурорам прав 
обжалования далеко не полностью поддержана 
и оценивается критически [2]. УПК содержит не 
только процессуальные нормы, он полон правил 
разрешения организационных вопросов, которым 
в нем не место, а судебные его разделы «приспосо-
блены» к досудебным, что во многом и определяет 
огромную массу «необязательных» его отличий от 
других судебных кодексов.

Наиболее приемлемый вариант закреплен в 
АПК применительно к апелляционному и кассаци-
онному пересмотрам: предусмотрена лишь апел-
ляционная и кассационная жалобы. Достаточно 
долгий опыт применения этих норм позволяет сде-
лать вывод, что отсутствие апелляционных и кас-
сационных представлений в арбитражном процес-
се никак не мешает прокуратуре реализовывать ее 
полномочия.

Надзорное представление в АПК, вероятно, 
«заблудившийся» пережиток прошлого, от кото-
рого бы стоило избавиться. Хотя высказываются 
противоположные мнения, что по подобию над-
зорного представления нужно ввести в арбитраж-
ный процесс апелляционное и кассационное [3].

Сроки обжалования
Вторая линия сравнения регламентации судеб-

ных пересмотров связана с процессуальными сро-
ками. Глобальные межотраслевые противоречия в 
определении сроков, которые мы рассматривали 
ранее, проявляются и в этих институтах. 

Очевидное и многократно описанное отличие 
УПК от АПК, КАС и ГПК – в сроке апелляци-
онного обжалования: 10 суток против 1 месяца. 
Многолетняя история существования десятиднев-
ного срока (сначала в качестве срока кассацион-
ного обжалования) однозначно свидетельствует 
о том, что в подавляющем большинстве случаев 
участники процесса не успевают подготовить за 
него мотивированную жалобу или представление 
[4], а стремятся лишь направить в суд «предвари-
тельную» жалобу, заявив тем самым свое намере-
ние обжаловать решение. ГПК, содержащий такой 
же десятидневный срок, унаследованный из совет-
ской эпохи «быстрых и легких» дел, отказался от 
него еще с принятием ФЗ от 9 декабря 2010 года 
№ 353-ФЗ.

Полагаем, что из сложившейся практики по-
дачи предварительных жалоб выросло понятие 
«дополнительных» жалоб, которых не знает арби-
тражный процесс. По нашему мнению, нет ника-
ких дополнительных жалоб, есть лишь заявление 
подателем жалобы новых аргументов (не только 
на неправильное применение норм уголовного 
права, но и на нарушение процессуального закона) 
или просьб суду (изменить приговор не только в 
части наказания, но и по квалификации). Однако 
УПК не только признал существование допол-
нительных жалоб, но и ввел порядок их подачи, 
ограничив время их представления – не позднее 
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5 суток до начала судебного рассмотрения. Какая 
реальная необходимость такого ограничения, не 
известного более ни одному виду судебного про-
цесса? Как повредит интересам правосудия то, 
что дополнительные аргументы будут заявлены 
апеллянтом не за 5 дней до начала рассмотрения 
жалобы, а непосредственно во время? Чтобы «за-
крывать рот» подателю жалобы, то есть не рассма-
тривать его аргументы, нужны очень веские осно-
вания. Самое «страшное», что может произойти в 
результате «несвоевременного» раскрытия своих 
доводов стороной по делу, – это отложение судеб-
ного разбирательства – проблема незначительная в 
масштабах всего уголовного процесса. Вероятно, 
ограничение времени подачи дополнительной апел-
ляционной жалобы и представления связано, по за-
думке законодателя, с принципом favor defensionis: 
это гарантия для стороны защиты достаточного 
времени для подготовки возражений. Если это 
так, то, конечно, стоило бы указать в соответ-
ствующей норме, что относится она только к до-
полнительной жалобе и представлению стороны 
обвинения. В нынешней редакции она скорее по-
мешает, а не поможет защите, хотя высказывается 
и мнение, что положение это вовсе не применяет-
ся [5]. Это оправдано, потому что суду в здравом 
уме не придет в голову отмахнуться от доводов 
стороны, подтверждающих незаконность или не-
обоснованность решения, на том основании, что 
они были объявлены не за 5 дней до заседания, 
а за 4 дня.

Еще одна особенность УПК в сравнении с 
остальными кодексами в плане сроков пересмо-
тров – это их дифференциация в зависимости от 
суда проверочной инстанции. Тут уместно вспом-
нить, что благодаря многочисленным реформам 
подсудность дел и пересмотров в системе судов 
общей юрисдикции стала поистине монструоз-
ной. Совершенно не в тренде повышения доступ-
ности правосудия такие процессуальные нормы о 
подсудности, в которых тяжело разобраться даже 
профессионалу, не говоря о населении. Идеальная, 
геометрически стройная, система была в арби-
тражных судах до 2012 года (потом появился 
Суд по интеллектуальным правам, а позднее был 
упразднен Высший Арбитражный Суд РФ): ар-
битражные суды субъектов (только первая ин-
станция) – апелляционные суды (только апелля-
ция) – окружные суды (только кассация) – ВАС РФ 
(надзор и исключительные производства). 

Вернемся к срокам пересмотров. Для рассмо-
трения дела в апелляции в АПК, ГПК и КАС пре-
дусмотрено 2 месяца с момента поступления жа-
лобы, а в УПК – срок определен лишь для его на-
чала, причем они растут в зависимости от уровня 
суда: от минимального для районного суда, пере-
сматривающего судебные акты мирового судьи, 
до максимального для апелляционного суда, апел-
ляционного военного суда и Верховного Суда РФ. 
Логику увеличенного срока для высшего судебно-
го органа понять можно: в норме он занят лишь 
«второй» кассацией и надзором, а эти виды пере-

смотра требует большого числа судей, к тому же 
у этого суда  масса полномочий, помимо пересмо-
тров. Но почему увеличиваются сроки для судов 
вышестоящих инстанций, если пересмотры – их 
главная и почти единственная работа?

 
Обжалование промежуточных актов
Следующий пункт, по которому осуществля-

ется межотраслевое сравнение, – обжалование 
промежуточных актов. Все процессуальные за-
коны указывают на возможность обжалования 
всех окончательных и некоторых промежуточных 
судебных актов.  Перечни промежуточных актов, 
которые возможно обжаловать самостоятельно, ни 
в одной процессуальной отрасли исчерпывающим 
образом не названы и, как правило, определяются 
практикой на основе: 1) указания в норме о кон-
кретном виде определения на возможность его 
обжалования (ч. 5 ст. 115.1 УПК); 2) выделенных  
признаков обжалуемых актов  («если определение 
препятствует дальнейшему движению дела» – 
ч. 1 ст. 188 АПК); 3) указанных в законе приме-
ров обжалуемых или необжалуемых актов (ч. 2, 3 
ст. 389.2 УПК).

Отдельным труднообъяснимым отличием от 
общепроцессуальной тенденции выступает само-
стоятельная подсудность обжалования промежу-
точных судебных актов. Для них предусмотрена 
только «выборочная» кассация, причем по одно-
му и тому же уголовному делу в случае обжало-
вания промежуточного акта кассацией выступает 
один суд, а в случае обжалования итогового реше-
ния – другой.  Помимо прочего, эта идея крайне 
запутанно и неудачно с точки зрения юридической 
техники изложена в тексте закона; за этот и другой 
недостатки она подвергнута разгромной критике в 
литературе [6]. Наиболее удачной нам представля-
ется регламентация кассационного производства 
по обжалованию промежуточных судебных актов 
в арбитражном процессе. В АПК содержится от-
дельная норма, посвященная особенностям такого 
производства, и устанавливает она лишь сокра-
щенные сроки рассмотрения жалоб на акты, пре-
пятствующие дальнейшему движению дела (ч. 2 
ст. 291; аналогично установлены сроки и в апелля-
ции – ч. 3 ст. 272). В остальном порядок их обжа-
лования не отличается от общего и подразумевает 
и сплошную, и выборочную кассацию.

Полномочия суда проверочной инстанции
Коренное отличие апелляции в уголовном про-

цессе (поддержанное в новом административном 
процессе в ст. 308 КАС) от гражданского и арби-
тражного процесса с точки зрения ее полномо-
чий – это возможность направления дела на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. На уровне 
АПК и ГПК предполагается, что суд второй ин-
станции может самостоятельно все то же, что и суд 
первой инстанции, поэтому возвращать дело необ-
ходимости нет. Возвращение логично и появляется 
в арбитражном, гражданском и административном 
процессах, начиная со сплошной кассации: раз не-
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возможно дополнить материалы дела новыми до-
казательствами, значит, нужно предоставить это 
первой инстанции. 

В реальности существует параллельная зако-
нодательству правотворческая деятельность Вер-
ховного Суда РФ, «учредившего» Постановле-
нием Пленума от 19 июня 2012 года № 13 «О при-
менении судами норм гражданского процессуаль-
ного законодательства, регламентирующих произ-
водство в суде апелляционной инстанции» возврат 
на новое рассмотрение из апелляции в отдельных 
случаях. По сложившейся в нашем праве практике 
назван этот возврат «направлением для рассмотре-
ния по существу», а не «новым рассмотрением», 
что, однако, сути не меняет. 

Не беремся судить в рамках этой статьи о том, 
насколько необходимо такое полномочие суду 
апелляционной инстанции, поскольку аргумен-
тов «за» и «против» достаточно и они требуют 
осмысления [7]. Но считаем, что межотраслевое 
единство правосудия предполагает одинаковые 
полномочия суда второй инстанции во всех видах 
судебных процессов в той мере, в какой это воз-
можно. 

В существующем виде УПК, объединяющего 
принципиально разные процессы – судебное и 
досудебное производства, неизбежны отличия от 
остальных кодексов, обусловленные именно фак-
том урегулирования расследования и суда одним 
и тем же законом. К рассматриваемому вопросу 
полномочий апелляции это тоже относится: пре-
дусмотренная ст. 389.20 УПК возможность выне-
сти решение об отмене оспариваемого судебного 
акта и возвращении дела прокурору аналогов в 
других отраслях не имеет.

Основания отмены и изменения судебных 
актов

Многими исследователями отмечено не-
логичное отсутствие среди оснований пере-
смотров решений по уголовным делам в судах 
апелляционной, кассационной и надзорной ин-
станций неправильного применения норм иных 
материальных отраслей права, помимо уголов-
ного. Напомним: УПК единственный из всех ко-
дексов относит к основаниям «нарушение норм 
уголовного и уголовно-процессуального права»,
в отличие от «материального» и «процессуаль-
ного». Само по себе словосочетание «нарушение 
норм уголовного права» (что, как известно, явля-
ется преступлением) – пример очередного небреж-
ного обращения с терминологией в тексте закона. 
Но и содержание этой нормы не менее проблема-
тично. Исследуя кассационно-надзорную форму, 
И. С. Дикарев предполагает, что основаниями от-
мены судебных решений является также и непра-
вильное применение гражданского права, и приво-
дит примеры из практики, связанные с решением 
судьбы гражданского иска [8, с. 50–52].

Мы предполагаем, что неправильное примене-
ние норм любых материальных отраслей может 
приводить к принятию незаконных решений и, как 

следствие, должно являться основанием для их от-
мены. Помимо гражданского иска, гражданское, 
а также налоговое, избирательное, бюджетное и 
др. отрасли права применяются в уголовном деле 
для квалификации деяний, составы которых сфор-
мулированы в УК с помощью бланкетных диспо-
зиций.

Однако, несмотря на обилие подобных пре-
ступлений (65 % в первоначальном тексте УК РФ 
1996 года [9]), уголовно-процессуальная наука все-
рьез не озабочена нарушением норм материального 
неуголовного права по уголовным делам. На приме-
ре дел о налоговых преступлениях продемонстри-
руем одну из причин этого «равнодушия». 

Налоговые преступления отличаются от нало-
говых правонарушений двумя главными призна-
ками: размером ущерба и формой вины. Так, если 
говорить об уклонении от уплаты налогов с орга-
низаций (ст. 199 УК), то минимальный кримино-
образующий размер ущерба составляет 15 млн 
руб., следовательно, все «уклонения» меньше этой 
величины могут быть правонарушениями; форма 
вины у преступлений умышленная, у правонару-
шений – и умышленная, и неосторожная. Различия 
эти оставляют налоговые преступления и право-
нарушения очень близкими друг другу, зачастую 
нуждающимися в разграничении. 

Но при этом есть принципиально разные под-
ходы к доказыванию события неправомерного 
деяния, подпадающего под юрисдикцию органов 
уголовного преследования (и затем суда общей 
юрисдикции) и налоговых органов (и арбитражно-
го суда – при обжаловании их решений).

По данным лично изученной нами судебной и 
следственной практики по уголовным делам, су-
дебно-экономическая экспертиза для определения 
величины ущерба от уклонения от уплаты налогов 
назначается в 100 % случаев. Перед экспертом ста-
вятся вопросы о размере налога, сумма которого 
была занижена налогоплательщиком, о соотно-
шении неуплаченных и уплаченных налогов (до 
сих пор абсолютное большинство расследуемых 
преступлений совершены до вступления в силу 
последних изменений в УК, отменивших крими-
нообразующую долю неуплаченных налогов) и пр. 

Ни налоговые органы, ни арбитражные суды 
подобных экспертиз не назначают. И если в отно-
шении налоговых инспекций еще можно предпо-
ложить, что там налоговыми проверками занима-
ются экономисты, то в отношении арбитражных 
судей всем прекрасно известно, что они ровно 
такие же юристы, как следователи, прокуроры и 
судьи судов общей юрисдикции. И они исчисляют 
суммы налогов самостоятельно, без каких-либо 
ревизий, документальных проверок, экспертиз или 
любых других способов поручить что-то каким-то 
специалистам, чтобы не делать самому.

Эта ситуация приводит нас к длительно ве-
дущейся дискуссии о праве на существование 
«правовых» экспертиз и об относимости тех экс-
пертиз, что именуются судебно-бухгалтерски-
ми (но скорее являются «судебно-налоговыми») 
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к правовым. Оставим в стороне этот спор и лишь 
констатируем то, что имеет значение для основа-
ний пересмотра в уголовном процессе. Поскольку 
по налоговым преступлениям суд «перепоручает» 
применение налогового права (а исчисление на-
логов – это и есть применение налогового права, 
а вовсе не бухгалтерские операции) эксперту, он и 
не оценивает правильность этого применения по-
добно специальному знанию.

Следующий параметр сравнения связан с ос-
нованиями отмены решений в надзорном произ-
водстве. В результате долгих реформ апелляции 
и кассации в судах общей юрисдикции появилась 
двухступенчатая система кассационного пере-
смотра, которая к тому же была распространена 
на арбитражные суды. Называние законодателем 
разных правовых явлений одним термином поло-
жительно оценить мы не можем, но в то же время 
осознаем необходимость создания реальной пер-
спективы «выхода» каждого судебного дела за пре-
делы региона действия судов, рассматривающих 
дела в порядке «сплошной» кассации. Понятно, 
что коллегии из трех судей Верховного Суда РФ 
могут пересмотреть больше дел, чем громоздкий 
Президиум. Фактически «надзор» сместился из 
Президиума в Судебные коллегии ВС РФ. 

Надзор в составе Президиума в перспективе бу-
дет лишь для редчайших случаев несогласия вну-
три самого Верховного Суда РФ. Высказываются 
предложения юридически «отдать» надзор колле-
гиям, а Президиум сделать согласительным орга-
ном [10]. Нас же интересует то, как соотносятся 
основания пересмотра дела в настоящем и юриди-
ческом надзоре в разных отраслях процессуально-
го права в результате всех этих преобразований. 

Помимо специфического «невыполнения обя-
зательств, предусмотренных досудебным согла-
шением о сотрудничестве», пересмотр в порядке 
надзора по уголовным делам возможен лишь в слу-
чае существенного нарушения закона. Основания 
пересмотра в кассационном и надзорном поряд-
ке в уголовном процессе совпадают (ст. 401.15 и 
412.9).

АПК, ГПК и КАС предусматривают специфи-
ческие для надзора основания отмены или измене-
ния судебных актов: нарушение конституционных 
прав граждан, нарушение прав неопределенного 
круга лиц и нарушение единообразия в толкова-
нии и применении норм права. Все три основания 
так или иначе подпадают под существенное нару-
шение закона, однако арбитражный, гражданский 
и административный процессы не дублируют 
формулировки, использованные в нормах об осно-
ваниях отмены в кассации, как почему-то делает 
УПК. Даже на первый взгляд одни и те же осно-
вания пересмотра в разных инстанциях кажутся 
странными, как будто подразумевается, что все 
они делают одно и то же, но дела с существенны-
ми нарушениями закона все же как-то добираются 
до высшего судебного органа.

Думается, что надзорное производство долж-
но иметь как минимум единые основания отмены 

решений для всех судебных отраслей, поскольку 
после упразднения ВАС РФ пересмотр осущест-
вляется одним и тем же коллегиальным орга-
ном – Президиумом ВС РФ – абсолютно по всем 
делам. Представляется, что одни и те же люди ру-
ководствуются одним и тем же, выбирая, какие 
дела нужно передать в Президиум. Эта работа, 
как нам кажется, в большей степени делается не 
ради того конкретного дела, которое попадает на 
рассмотрение высшего судебного органа страны, 
а ради множества других дел, которые будут раз-
решены в будущем правильно благодаря тому, что 
суд высказал свою позицию. В каком-то смысле 
Верховный Суд РФ, занимаясь надзорным про-
изводством, возвышается и даже абстрагирует-
ся от процесса в смысле движения конкретного 
дела и решает бȯльшую, политическую, задачу. 
Множество дел в нижестоящих судах будут раз-
решены без лишних обжалований тогда, когда по 
похожему делу сообщит свое мнение Президиум 
– это  незаметное, но очень важное влияние прак-
тики Верховного Суда РФ. Именно поэтому мы 
полагаем, что в УПК стоит признать: основанием 
для надзорного пересмотра является нарушение 
единообразия толкования и применения норм пра-
ва, как это закреплено в остальных процессуаль-
ных законах.

Порядок рассмотрения
Статьей 389.6 УПК установлено, что обяза-

тельно участие в судебном заседании при рас-
смотрении дела судом апелляционной инстанции 
осужденного, ходатайствующего о своем участии. 
Надеемся, что предписание это сформулировано 
во благо осужденного, с тем чтобы к нему приме-
нялись повышенные  гарантии обеспечения уча-
стия в деле, чтобы суд не ограничивался формаль-
ным «извещен, не явился». 

Однако из текста нормы следуют два неприят-
ных, но трудно опровержимых вывода. Во-первых, 
чтобы участвовать в этом заседании, осужденный 
должен об этом ходатайствовать. Во-вторых,  суд 
не может отклонить такое ходатайство. Ни один 
процессуальный кодекс не предусматривает для 
стороны по делу заявительного характера участия 
в судебном разбирательстве. Странно в правовом 
государстве даже пытаться формулировать идею 
о том, что для того, чтобы присутствовать в суде 
по собственному делу (в котором для осуждённого 
решается его судьба, а не просто интерес), нужно 
обратиться с просьбой. Нормальным выглядит по-
ложение вещей, когда всех заинтересованных в 
деле суд извещает о времени и месте разбиратель-
ства, а они сами решают, присутствовать им или 
нет. Нормально также, если суд обяжет кого-либо 
явиться независимо от его собственного мнения на 
этот счет. Допустимо, что суд по своему усмотре-
нию в интересах процесса укажет на опосредован-
ное видео-конференц-связью участие в заседании 
кого-либо.  Какими бы ни были мотивы установ-
ления подобного порядка участия в деле осужден-
ного, он унизителен как для него самого, так и для 
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состязательности и равноправия сторон в суде. 
Очень похоже, что такое отношение к осуждённо-
му как к объекту перешло в действующий УПК из 
УПК РСФСР, устанавливавший похожее положе-
ние осужденного в суде кассационной инстанции 
(ст. 335).

Вдвойне странно поручать суду разрешать 
ходатайство, не предоставляя ему выбора. 
Привычно «просительное» положение стороны 
защиты в уголовном процессе не позволило зако-
нодателю выразить свою мысль об обеспечении 
права осужденного на участие в заседании кор-
ректно, с установлением не заявительного, а уве-
домительного характера информирования суда о 
соответствующем намерении. В литературе нам 
встречались данные, что суды все-таки умудря-
ются отклонять ходатайства осужденных об уча-
стии в заседании [11] – это логично, ведь когда в 
законе есть небрежности, кто-нибудь непременно 
совершит из-за них ошибку, какими бы очевид-
ными они ни казались.

Подводя итоги сказанному, приведем данные, 
полученные нами при анкетировании 52 работни-
ков прокуратуры и адвокатуры о качестве право-
судия в судах, рассматривающих уголовные, арби-
тражные, гражданские и административные дела. 
На вопрос об оценке качества правосудия в апел-
ляционной инстанции как высокое его оценили: 
75 % опрошенных – применительно к арбитраж-
ным делам и 35 % – применительно к уголовным 
делам. Аналогичные вопросы о сплошной касса-
ции дали 70 и 42 % соответственно. Думается, эта 
разница подсказывает, что для оптимизации пере-
смотров в уголовном процессе стоит использовать 
положительный межотраслевой опыт.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНО-РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 
ИНСТИТУТОВ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Аннотация: Целью статьи является установление взаимного влияния уголовного судопроизводства, интересов 
семьи и несовершеннолетних, родственных интересов, морали и иных социальных норм. Фактически 
складывающиеся между людьми правоотношения в рамках расследования преступлений всегда выходят за рамки 
уголовно-процессуальной формы, зачастую регулируются не столько правом, сколько другими социальными 
нормами. Последнее обстоятельство, по мнению автора статьи, российским законодателем не учитывается, что 
отчетливо проявляется при анализе последних и многочисленных изменений уголовно-процессуального закона. 
Сложившиеся в результате совместного проживания людей нормы и установки являются значимым фактором, 
влияющим на реализацию отдельных уголовно-процессуальных институтов, выступают скрытым мотивом для 
поведения отдельных участников уголовного процесса. Для усиления нравственности уголовно-процессуального 
закона должны быть выработаны эффективные механизмы для продвижения запросов и предложений от граждан 
к законодателю. В настоящее время процедура принятия уголовно-процессуального закона, отнесение этой сферы 
к исключительному ведению РФ не позволяют эффективно отражать представление населения о справедливом, 
моральном и нравственном в УПК РФ. Как представляется, указанное обстоятельство препятствует реализации 
норм нравственности в уголовно-процессуальном законе, что не дает возможность адекватно учитывать влияние 
семейно-родственных отношений на уголовно-процессуальное право.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальная политика, международные стандарты 
правосудия, досудебное производство, судебное производство, семья, несовершеннолетний.
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INFLUENCE OF FAMILY AND KINSHIP RELATIONS ON THE IMPLEMENTATION 
OF CERTAIN INSTITUTIONS OF CRIMINAL PROCEDURE LAW: 

PROBLEM STATEMENT

Abstract: The author of the article establishes the mutual infl uence of criminal proceedings, the interests of the family, 
minors, morality, political, religious, corporate and other social norms. The norms of criminal procedure law regulate 
a wide mound of public relations. These relations often have no connection with the criminal procedure form. Social 
norms often have a regulatory role in the sphere of criminal procedural relations. The Russian legislator does not take this 
circumstance into account. The law has lost its connection with other socio-cultural systems (morality, religion). Family 
relations signifi cantly change the content of all stages of the criminal process. Value and moral attitudes affect the legal 
position of participants in criminal proceedings. The state musts to accept the opinion of the Russian population about 
justice and morality. This opinion of the people should be consolidated in the Criminal Procedure Code. There is not a 
legislative mechanism to implement this idea. This circumstance interferes with the accounting of family relations in 
criminal procedure law.
Key words: criminal proceedings, criminal procedure policy, international standards of justice, pre-trial proceedings, 
court proceedings, family, minor.
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Шестакова Л. А. 
Влияние семейно-родственных отношений на реализацию отдельных институтов уголовно-
процессуального права: постановка проблемы

Как известно, право сформировалось суще-
ственно позже социальных норм, которые ре-
гулировали все складывающиеся в древних об-
ществах отношения. В результате усложнения 
общественных отношений произошел переход к 
их правовому регулированию. Право восприня-
ло накопленную национальную, бытовую, рели-
гиозную специфику регулируемых отношений. 
Уголовно-процессуальные правоотношения, не 
являясь исключением, находятся под постоянным 
воздействием норм морали, права, политических, 
религиозных, корпоративных и иных групповых 
социальных норм [1].

Фактически складывающиеся между людьми 
правоотношения в рамках расследования престу-
плений всегда выходят за рамки уголовно-про-
цессуальной формы, зачастую регулируются не 
столько правом, сколько другими социальными 
нормами. Сам человек, становясь участником уго-
ловно-процессуальных отношений и приобретая 
определенный уголовно-процессуальный статус, 
не перестает быть носителем одновременно мно-
гих различных статусов [1]. Поэтому уголовно-
процессуальная форма не может существовать 
автономно, свободно от влияния норм других пра-
вовых отраслей, а также других разнообразных 
социальных норм. Влияние указанных норм явля-
ется значимым фактором в реализации положений 
уголовно-процессуального закона.

Как представляется, последнее обстоятельство 
российским законодателем не учитывается, что 
отчетливо проявляется при анализе последних 
и многочисленных изменений уголовно-процес-
суального закона. Исключительно технические 
усовершенствования уголовно-процессуально-
го закона не дают необходимых результатов. Как 
правильно отмечает С. В. Аношенкова, современ-
ное право утратило связь с моралью и религией 
[2, с. 34]. Уголовно-процессуальная форма стала 
представлять собой набор процедур, стадий, фор-
мальных алгоритмов действий для должностных 
лиц, которые проводят расследование преступле-
ний и принимают решения без учета их влияния 
на судьбы людей [3].

С идеологических позиций восточному типу 
цивилизации, к которому относится Россия, всегда 
были присущи любовь, дружба, братство, доброта, 
защита семьи. Правовая система и судопроизвод-
ство государства всегда оценивались населением 

России с позиций нравственности. Рациональность 
всегда отходила на второй план [4].

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ в 
Российской Федерации обеспечивается госу-
дарственная поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства. Создание семьи гражданами 
Российской Федерации признается социально-не-
обходимой деятельностью, поскольку такая дея-
тельность отвечает стратегическим задачам разви-
тия Российского государства [5].

Ратификация Российской Федерацией ряда 
международных документов (Всеобщая деклара-
ция прав человека 1948 г., Конвенция ООН о пра-
вах ребенка 1989 г., Декларация прав ребенка 1959 г., 
Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г., Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г.) обусловила 
необходимость учета в уголовно-процессуальном 
законодательстве интересов семьи. Тем не менее 
положения УПК РФ не в полной мере отвечают 
требованиям этих международных документов 
[6, с. 4].

Порядок расследования и судебного рассмо-
трения уголовных дел характеризуется возмож-
ностью вторжения государством практически в 
любую область жизни человека. Семейные от-
ношения не являются исключением, важность их 
защиты заставляет законодателя деликатно под-
ходить к личным отношениям. Здесь мы имеем в 
виду подход законодателя к регулированию инсти-
тута свидетельского иммунитета, отводов, закре-
плению правил проведения отдельных следствен-
ных действий, применения мер процессуального 
принуждения, суда присяжных и др.

Всеобщий характер семейных отношений по-
зволяет им естественным образом входить в со-
держание уголовного преследования, поскольку 
эти межличностные отношения представляют по 
существу основу психологического фундамента 
личности. Существующее регулирование семей-
но-родственных отношений в УПК РФ хотя и про-
низывает многие процессуальные институты, но 
тем не менее носит отрывочный и бессистемный 
характер. Рассмотрим влияние семейно-родствен-
ных отношений на реализацию отдельных инсти-
тутов уголовно-процессуального права.

Статья 51 Конституции РФ закрепляет поло-
жение о том, что никто не обязан свидетельство-
вать против себя самого, своего супруга и близких 

г. Самара, Московское шоссе, 34. Тема кандидатской дис-
сертации: «Реализация концепции ювенальной юстиции в 
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цесс» (2015), автор монографии: «Реализация концепции 
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шеннолетних в Российской Федерации» (2016).
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восстановительное правосудие, производство по делам 
несовершеннолетних, несовершеннолетние, медиация, 
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concept of juvenile justice in the criminal process in the Rus-
sian Federation: the genesis, modernity and prospects». Au-
thor of more than 50 scientifi c and methodological works, 
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родственников, круг которых определяется феде-
ральным законом. В данном случае речь идет об 
УПК РФ, где дано определение понятия «близкие 
родственники», которыми являются «...супруг, су-
пруга, родители, дети, усыновители, усыновлен-
ные, родные братья и родные сестры, дедушка, ба-
бушка, внуки». Тем не менее в ходе практической 
деятельности возникают неожиданные вопросы. 
Распространяется ли свидетельский иммунитет 
на фактических сожителей, опекунов, попечите-
лей, усыновителей и усыновленных. В описанных 
случаях между людьми зачастую существует лич-
ная привязанность, которая напрямую не связана 
с юридическим оформлением межличностных от-
ношений. Не менее актуальным является вопрос 
однополых отношений или однополого родитель-
ства. В ряде европейский стран и в целом в англо-
саксонском праве такие отношения были офици-
ально признаны государством и легализованы [7]. 
В России такие фактические отношения между 
людьми остаются непризнанными, однако распро-
страненность этого явления увеличивается, одно-
полые отношения оказывают все большее влияние 
на реализацию отдельных институтов уголовно-
процессуального права. Должен ли свидетельский 
иммунитет распространяться на лиц одного пола, 
состоящих в фактическом браке или являющихся 
фактическими родителями для ребенка? В УПК 
РФ отсутствует принципиально решение этих во-
просов.

Связаны с регулированием внутрисемейной 
сферы и вопросы перехода прав умершего потер-
певшего к его родственникам (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). 
Необходимо отметить, что этот вопрос остается 
официально не решенным. Конституционный Суд 
в своих постановлениях сформулировал следу-
ющую позицию по этому вопросу: презюмиру-
ется, что нравственно страдать после смерти по-
терпевшего могут только близкие родственники 
(ст. 5 УПК РФ). Троюродные и двоюродные се-
стры, тети и т. д. не могут быть наделены процес-
суальными правами потерпевшего, даже если они 
ссылаются на близкие межличностные отноше-
ния с погибшим, нравственные страдания после 
его смерти [8]. Как представляется, такая позиция 
Конституционного Суда РФ не учитывает факти-
чески сложившиеся отношения между людьми и 
способствует формированию правового нигилиз-
ма у граждан.

Применение таких мер пресечения, как заклю-
чение под стражу, домашний арест, невозможно без 
учета семейных связей. Должностные лица, к ком-
петенции которых отнесено избрание меры пре-
сечения, вынуждены вступать не только в право-
отношения, строящиеся по типу «государство – 
личность», но также и в отношения, регуляция 
которых осуществляется исключительно нормами 
морали и нравственности. Такие отношения стро-
ятся по типу «личность – личность» [9].

Значительное влияние семья оказывает на фор-
мирование несовершеннолетнего, поэтому при 
отправлении правосудия по делам несовершенно-

летних обязательному установлению подлежат ус-
ловия жизни и воспитания подростка (ст. 421 УПК 
РФ). Таким образом, для расследования престу-
плений несовершеннолетних, требуется устано-
вить обстоятельства так называемого «углублен-
ного» предмета доказывания [10].

Важно отметить присутствие в отдельных ре-
гионах России национального фактора, который 
влияет на возможность осуществления справед-
ливого правосудия, рассмотрения уголовного 
дела с участием присяжных заседателей, реали-
зацию института отводов. Значимость семейных 
(клановых) связей, особый статус женщины в 
семье, другие национальные обычаи людей, на-
селяющих территорию Северного Кавказа, не 
позволяют правоприменителям быть беспри-
страстными при принятии решений по делу. 
Родственные связи в диаспоре ускоряют обмен 
информацией, относящейся к тайне следствия, 
поддерживают криминальные, коррупционные 
связи, создают условия для оказания давления 
на участвующих в расследовании преступлений 
лиц, воздействия на обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела [11].

Многонациональный характер нашего государ-
ства (в настоящее время на территории РФ прожи-
вает более 204 национальностей), представитель-
ство мигрантов, адвеналиев в структуре населения 
России отрицательно сказываются на состоянии 
преступности в стране и влекут за собой сложно-
сти при расследовании соответствующих уголов-
ных дел. В настоящее время для уголовного про-
цесса России не имеет значения классификация 
субъектов уголовного процесса на меньшинства 
по какому-либо признаку. Не ведется судебная и 
уголовная статистика в отношении национальных 
и иных меньшинств. Законодатель считает, что на-
циональные признаки лица не влияют на реали-
зацию уголовно-процессуальных норм, что, как 
представляется, не соответствует действительно-
сти [12; 13].

Тенденции к гуманизации и нравственности 
уголовно-процессуальной деятельности, повыша-
ют значимость исследований, связанных с изуче-
нием социальной ценности уголовного процесса. 
Современный уголовный процесс России испы-
тывает активное влияние социально-психологи-
ческих факторов, связанных с личной, семейной 
жизнью людей. Учет данных обстоятельств дол-
жен производиться вне зависимости от правового 
оформления отношений между людьми. Однако 
нормы уголовно-процессуального права не со-
держат процедурных механизмов, позволяющих 
адекватно оценить фактически сложившиеся от-
ношения между людьми для непосредственного 
применения норм уголовно-процессуального пра-
ва. Отсутствие в Уголовно-процессуальном ко-
дексе системного подхода к учету этого фактора 
приводит к разрушению глубоко личной сферы 
жизнедеятельности человека [10].

Не теряет актуальности тезис марксизма о том, 
что сущность личности составляет ее социальное, 
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а не частное качество. Сущность личности нельзя 
понимать из самой личности, ее нужно объяснять 
с учетом условий, в которых она живет и действу-
ет. Поэтому в уголовном процессе интересы лич-
ности нельзя рассматривать в отрыве от ее соци-
альных связей.

Для усиления нравственности уголовно-про-
цессуального закона должны быть выработаны 
эффективные механизмы для продвижения запро-
сов и предложений от граждан к законодателю 
[2, с. 46]. В настоящее время процедура принятия 
уголовно-процессуального закона, отнесение этой 
сферы к исключительному ведению РФ не позво-
ляет эффективно отражать представление населе-
ния о справедливом, моральном и нравственном 
в УПК РФ. Как представляется, указанное обсто-
ятельство препятствует реализации норм нрав-
ственности в уголовно-процессуальном законе, 
что не дает возможность адекватно учитывать вли-
яние семейно-родственных отношений на уголов-
но-процессуальное право.
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РАЗУМНЫЙ СРОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация: Общество всегда заинтересовано в том, чтобы правосудие было не только справедливым и 
беспристрастным, но и достаточно быстрым. Необоснованное, не вызванное объективными причинами 
затягивание расследования преступления, задержки с рассмотрением его по существу в суде позволяют виновным 
в ряде случаев избежать заслуженного наказания, что ставит под сомнение принцип неотвратимости наказания, 
с одной стороны, и препятствует реализации права на доступ к правосудию и восстановление нарушенных 
преступлением законных интересов, с другой стороны. Термин «разумный срок судопроизводства», введенный 
в российское уголовно-процессуальное законодательство, основан на закрепленном в нормах международного 
права требовании о рассмотрении дела без неоправданных задержек. Право на разумный срок уголовного 
судопроизводства регламентировано ст. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, но до 
настоящего времени эта норма не реализуется в полной мере правоприменителем, о чем свидетельствуют решения 
Европейского суда по правам человека, вынесенные по жалобам на нарушение Российской Федерацией положений 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В то же время требование разумного срока 
в уголовном судопроизводстве исследуется исключительно с позиций уголовно-процессуального права, что 
является не вполне обоснованным. В статье предпринята попытка рассмотреть проблемные вопросы разумного 
срока уголовного судопроизводства с позиций криминалистики как науки, вобравшей в себя теоретические и 
практические вопросы борьбы с преступностью.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, разумный срок, предварительное расследование, судебное 
разбирательство, криминалистическая тактика, ситуационный подход, планирование расследования.
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Abstract: In the Russian legal system, the understanding that justice should be not only timely, but also fast enough 
has matured for a long time. The delay in the investigation of a criminal case and its consideration by the court allows 
the guilty to avoid the deserved punishment in some cases, which calls into question the principle of inevitability of 
punishment on the one hand, and hinders the right to access justice, on the other hand. The term «reasonable time for 
legal proceedings» has emerged as a requirement of international law to be tried without undue delay. The right to a 
reasonable period of criminal proceedings is regulated by Article 6.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, but this norm is not fully implemented to date, as evidenced by the decisions of the European court of human 
rights issued on complaints of violation by the Russian Federation of the provisions of the European Convention for the 
protection of human rights and fundamental freedoms. At the same time, the available research considers the requirement 
of reasonable terms in criminal proceedings from the standpoint of criminal procedure law, which is not fully justifi ed. 
The article attempts to consider the problematic issues of reasonable terms of criminal proceedings from the perspective 
of criminology, as a science that has incorporated theoretical and practical issues of fi ghting crime, as well as the problems 
of criminalistic criteria in criminal proceedings.
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Установленные законодателем процессуальные 
сроки уголовного судопроизводства сегодня рас-
сматриваются как одна из форм реализации защи-
ты прав участников, вовлеченных в уголовно-про-
цессуальные отношения, вне зависимости от того, 
на стороне обвинения либо на стороне защиты 
они выступают и какой интерес – публичный или 
частный, они преследуют. В первую очередь это 
необходимо рассматривать в контексте права сто-
рон на доступ к правосудию: для потерпевшего – 
как средство восстановления нарушенного права, 
а для лица, привлекаемого к уголовной ответствен-
ности, – как реализацию его права на расследова-
ние и рассмотрение уголовного дела, в котором он 
участвует в качестве подозреваемого, обвиняемого 
либо подсудимого, в разумный срок, без неоправ-
данных задержек, и вытекающее отсюда право до-
нести до следователя и до суда свою позицию в 
связи с совершенным преступлением и выдвину-
тым обвинительным тезисом. 

Таким образом, разумный срок уголовного су-
допроизводства выступает в том числе как гаран-
тия справедливости уголовного судопроизводства, 
чтобы каждый, обладающий тем или иным про-
цессуальным статусом в рамках уголовного судо-
производства, в полном объеме и своевременно 
получил доступ к правосудию, а виновный не из-
бежал заслуженного наказания, затягивая предва-
рительное расследование и судебное разбиратель-
ство по существу предъявленного обвинения.

Вопросам разумного срока в уголовном судо-
производстве посвящено достаточно большое ко-
личество публикаций, поскольку эта тема суще-
ственным образом затрагивает права и свободы 
лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве 
[1, с. 48–55; 2, с. 9–15; 3, с. 81–90; 4, с. 143–148; 
5, с. 355–360; 6, с. 50–52; 7, с. 21–24].

Более того, развернувшаяся дискуссия о разум-
ном сроке в уголовном судопроизводстве вызвала 
дискуссию о разумных сроках при осуществлении 
правосудия в сфере гражданского судопроизвод-
ства [8, с. 280–283; 9, с. 140–142].

Оценивая научную дискуссию по вопросам, 
связанным по тем или иным основаниям с ра-
зумным сроком в уголовном судопроизводстве, 
считаем необходимым отметить, что практиче-
ски все исследования проблемных вопросов ра-
зумного срока уголовного судопроизводства про-
изведены с позиции уголовно-процессуального 
права и фактически отсутствуют исследования 
феномена «разумный срок» с позиции кримина-
листики. Вместе с тем именно криминалистика 
наполняет уголовный процесс внутренним содер-
жанием, позволяя ему стать основным и наиболее 
эффективным средством борьбы с преступностью 
в Российской Федерации.

В настоящей статье будет предпринята попыт-
ка рассмотреть феномен разумного срока в уголов-
ном судопроизводстве с позиции криминалистики.

Необходимо отметить, что проблема расследо-
вания уголовных дел и рассмотрения по существу 
в суде в рамках разумного срока для российского 
уголовного судопроизводства назрела достаточно 
давно. Проблема неоправданной длительности при 
производстве по уголовному делу впервые была до-
статочно кардинально обозначена в решении ЕСПЧ 
«Калашников против Российской Федерации» [10]. 
Это решение вызвало определенный шок среди 
российской научной общественности, исследу-
ющей вопросы права, и побудило к достаточно ожив-
ленной дискуссии. К чести руководства Верховного 
Суда Российской Федерации после вынесения ука-
занного решения довольно быстро были приняты 
достаточно жесткие меры, в том числе и кадровые. 

Затем последовало не менее резонансное ре-
шение ЕСПЧ по делу «Бурдов против Российской 
Федерации» [11]. Принятие этого решения побуди-
ло российского законодателя обратить внимание 
на существующую проблему и с целью исполне-
ния положений, заложенных в  Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г., разработать и принять Федеральный закон 
от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений   
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона ‘‘О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок’’», 
а также дополнить Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации новым принципом, 
закрепленным в статье 6.1, устанавливающим тре-
бование к производству предварительного рассле-
дования и судебного разбирательства по уголовно-
му делу в разумный срок. 

В соответствии с частью третьей указанной 
статьи разумный срок уголовного судопроизвод-
ства включает в себя период с момента начала осу-
ществления уголовного преследования до момен-
та прекращения уголовного преследования или 
вынесения приговора, как обвинительного, так и 
оправдательного.

С 1 января 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 273-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона ‘‘О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок’’» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, которым статья 6.1 УПК Российской 
Федерации дополнена частью 3.1, устанавлива-
ющей, что при определении разумного срока до-
судебного производства, который включает в себя 
период с момента подачи потерпевшим заявления, 
либо регистрации правоохранительным органом 
сообщения о преступлении и до дня принятия до-
знавателем либо следователем процессуального 
решения о приостановлении предварительного 
расследования по уголовному делу по основанию, 
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предусмотренному пунктом 1 части первой ста-
тьи 208 УПК РФ. 

В связи с актуальностью темы вопросы соблю-
дения разумного срока в российском уголовном 
судопроизводстве стали предметом научного инте-
реса многих российских ученых-процессуалистов. 
Однако их исследования и сделанные по указан-
ной проблематике выводы посвящены отдельным 
проблемам уголовно-процессуального права и не 
охватывают комплексно всех теоретико-правовых 
и законодательных проблем разумности срока уго-
ловного судопроизводства. 

В то же время, по мнению авторов, необосно-
ванно мало изучен криминалистический аспект 
разумности срока предварительного расследо-
вания и судебного разбирательства по существу 
уголовного дела. Принимая во внимание, что су-
допроизводство в Европейском суде по правам 
человека носит прецедентный характер, можно 
говорить о применении таких положений крими-
налистической науки, как криминалистическая си-
туалогия (ситуационный подход) и учение о верси-
ях (выдвижение и проверка версий на всех стадиях 
уголовного судопроизводства) при рассмотрении 
каждого конкретного дела. Представляется, что 
игнорирование указанных положений криминали-
стической науки самым непосредственным обра-
зом отражается не только на сути принимаемого 
процессуального решения, в том числе итогового 
по результатам расследования и рассмотрения уго-
ловного дела по существу, но и на сроке рассле-
дования и рассмотрения уголовного дела судом. 
При этом ситуационный подход и учение о верси-
ях изучается криминалистикой и продолжает раз-
виваться в трудах ученых-криминалистов, в то же 
время эти институты не присущи уголовно-про-
цессуальному праву России.

Этот вывод подтверждается тем, что, напри-
мер, ЕСПЧ в своих решениях неоднократно 
указывает, что ряду нарушений, изложенных в 
жалобах граждан Российской Федерации, а так-
же граждан иных государств в жалобах против 
Российской Федерации, присущ системный ха-
рактер, в том числе и проблеме, связанной с нару-
шением права на разбирательство в течение раз-
умного срока в стадиях досудебного и судебного 
разбирательства. 

Так, в постановлении ЕСПЧ от 24.03.2016 
«Жеребин против Российской Федерации» пред-
ставитель Российской Федерации в ЕСПЧ согла-
сился с тем, что имело место нарушение, о котором 
сообщил в жалобе заявитель, признав тем самым 
чрезмерную длительность предварительного за-
ключения, и просил Европейский суд по правам 
человека на этом основании исключить жалобу из 
списка дел, подлежащих рассмотрению.

Отказывая в удовлетворении ходатайства Рос-
сийской Федерации об исключении жалобы из 
списка дел, подлежащих рассмотрению, Суд 

указал на наличие системности нарушения: 
«Европейский Суд отмечает, что практика содер-
жания обвиняемого под стражей в ходе производ-
ства по уголовному делу в отсутствие относимых 
и достаточных оснований в нарушение пункта 3 
статьи 5 Конвенции является предметом регу-
лярных и многочисленных жалоб в Европейский 
Суд по делам против Российской Федерации. 
...Властям Российской Федерации также было 
предложено обсудить вопрос о том, свидетель-
ствовала ли данная практика о наличии систем-
ной или структурной проблемы, требующей 
принятия властями адекватных мер общего ха-
рактера» [12].

Рассмотрим критерии, по которым законода-
тель предлагает оценивать разумность сроков. 

К ним отнесены: правовая и фактическая 
сложность уголовного дела, поведение участни-
ков уголовного судопроизводства, достаточность 
и эффективность действий суда, прокурора, ру-
ководителя следственного органа, следователя, 
начальника подразделения дознания, органа до-
знания, дознавателя. Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении дел о присуж-
дении компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» 
дает некоторые разъяснения об оценке указан-
ных критериев [13].

При оценке правовой и фактической сложно-
сти дела Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации не разделяет эти категории и пред-
лагается учитывать в качестве затрудняющих 
рассмотрение уголовного дела обстоятельства, 
к которым относит такие, как: количество уча-
ствующих в деле лиц, необходимость проведения 
экспертиз, их сложность, необходимость допроса 
значительного числа свидетелей, участие в деле 
иностранных лиц, необходимость применения 
норм иностранного права, объем предъявленного 
обвинения, число подозреваемых, обвиняемых, 
подсудимых, потерпевших, а также необходи-
мость обращения за правовой помощью к ино-
странному государству.

По мнению авторов, причины, по которым 
происходит нарушение разумного срока в уголов-
ном судопроизводстве, необходимо разделить на 
две основные категории: количественные и каче-
ственные.

Так, например, к количественным критериям 
можно отнести и участие в деле иностранных лиц, 
что требует привлечения такого участника, как 
переводчик, а необходимость применения норм 
иностранного права, помимо перевода, вызывает 
необходимость привлечения соответствующего 
специалиста, владеющего знаниями о нормах ино-
странного права, приводит к возникновению во-
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просов координации и взаимодействия с соответ-
ствующими специалистами или организациями.

Количество участвующих лиц (потерпевших, 
представителей потерпевших, подозреваемых 
либо обвиняемых, защитников, законных пред-
ставителей, переводчиков и т. д.), число свиде-
телей, объем предъявленного обвинения (ко-
личество эпизодов преступной деятельности), 
число необходимых по уголовному делу экспер-
тиз, сложность и длительность их проведения 
также можно отнести к количественным крите-
риям.

Список количественных критериев, приведен-
ных авторами, не является исчерпывающим и мо-
жет быть продолжен.

Рассмотрим некоторые качественные показа-
тели предлагаемых критериев. Сразу же необхо-
димо отметить, что качественные показатели, по 
мнению авторов, значительно превышают количе-
ственные. 

Одним из самым значимых качественных кри-
териев, на взгляд авторов, является такое обсто-
ятельство, как фактическая сложность уголов-
ного дела. Под этим следует понимать степень 
организованности и устойчивости преступного 
образования, в отношении которого расследует-
ся уголовное дело, территориальность преступ-
ной деятельности, активное противодействие 
расследованию, поведение потерпевших и иных 
участников, вовлеченных в уголовное судопро-
изводство (позитивное, нейтральное, негатив-
ное). Авторам в практической деятельности 
приходилось сталкиваться с уголовными дела-
ми, имеющими достаточно большое количество 
эпизодов преступной деятельности (например, 
квартирные кражи), либо с преступлениями, 
вызывавшими большой общественный резо-
нанс (например, убийство на бытовой почве), 
но которые в ходе расследования и рассмотре-
ния уголовного дела в суде не вызывали каких-
либо затруднений. Вместе с тем имели место и 
уголовные дела с незначительным количеством 
преступных эпизодов, но вызывавшие значи-
тельную сложность в расследовании и последу-
ющем рассмотрении в суде (например, уголов-
ное дело в отношении этнической преступной 
группы, участники которой находясь в местах 
лишения свободы, продолжали руководить неза-
конным оборотом наркотических средств).

Также одним из качественных критерием яв-
ляется достаточность и эффективность действий 
участников со стороны обвинения в пределах ре-
ализации своих должностных обязанностей, в том 
числе и по своевременному принятию процессу-
ального решения о возбуждении уголовного дела, 
признанию лица потерпевшим, установлению и 
привлечению в качестве обвиняемого лиц, винов-
ных в совершении преступления, своевременное 
производство необходимых следственных и про-
цессуальных действий.

К качественным критериям необходимо отне-
сти и число повторяемых случаев неправомерного 
поведения участников процесса (противодействие 
расследованию с целью его затягивания и созда-
ние препятствий для сбора доказательств, изобли-
чающих лицо, привлекаемое к уголовной ответ-
ственности). При оценке негативного поведения 
отдельных участников процесса необходимо учи-
тывать, в чем конкретно выразился негатив (по-
пытка скрыться от следствия и суда, уничтожение 
либо фальсификация доказательств по делу, ока-
зание негативного влияния на соучастников, сви-
детелей, потерпевших, затягивание производства 
предварительного следствия и судебного разбира-
тельства и т. д.).

Продолжая рассматривать качественные кри-
терии, обратимся к таким, как процессуальная, 
правовая и фактическая сложность.

Под правовой сложностью дела следует по-
нимать проблему квалификации действий лица, 
в отношении которого возникло подозрение о 
причастности к совершению преступления либо 
в отношении которого следователем выдвинут 
обвинительный тезис о виновности в соверше-
нии преступления (что можно рассматривать 
как сложность в квалификации совершенного 
преступления, с тем чтобы в соответствии с тре-
бованиями ст. 6 УПК РФ избежать ошибочной 
квалификации, что необходимо рассматривать 
как необоснованное обвинение лица в соверше-
нии преступления, к которому это лицо непри-
частно). 

Это, в свою очередь, вызывает процессуаль-
ную сложность, поскольку требует со стороны 
следователя (дознавателя) собирания дополни-
тельных доказательств, подтверждающих винов-
ность лица исключительно в инкриминируемом 
ему преступлении (без дополнительных квали-
фикаций, вызванных расширительным толкова-
нием действий лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности), возможное выделение каких-
либо конкретных обстоятельств, требующих до-
полнительного исследования и доказывания, 
определенных соответствующей криминалисти-
ческой методикой расследования отдельных ви-
дов преступлений в целях установления обсто-
ятельств, разграничивающих смежные составы 
преступлений (например, получение взятки и 
мошенничество).

В категорию фактической сложности необхо-
димо отнести недостаточность, несвоевремен-
ность и неэффективность действий дознавателя, 
следователя и лиц, обеспечивающих контроль 
за расследованием (своевременность и полно-
та производства необходимых процессуальных 
и следственных действий), а также прокурора 
(процессуальный контроль за предварительным 
расследованием и утверждением обвинительного 
заключения и обвинительного акта) и суда (как 
на досудебной стадии при осуществлении судеб-
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ного контроля, так и в стадии судебного разбира-
тельства). 

При этом для преодоления негативных аспек-
тов процессуальной и фактической сложности 
уголовного дела, оптимизации предварительно-
го расследования и судебного рассмотрения по 
существу, огромное значение имеет качествен-
ное планирование этой деятельности [14, с. 96–
100].

Рассмотрим аргументацию ЕСПЧ, приведен-
ную в некоторых решениях, вынесенных по жа-
лобам против Российской Федерации, связанным 
с нарушением разумного срока, с учетом того, что 
ЕСПЧ при проверке фактов нарушения разумного 
срока неоднократно указывал на необходимость 
индивидуального подхода к рассмотрению вопро-
са поведения участников процесса.

Например, власти Российской Федерации при 
обосновании длительного срока рассмотрения 
уголовного дела в отношении заявителя Идалова 
доказали, что поведение заявителя явилось при-
чиной длительного рассмотрения дела. ЕСПЧ 
отклонил жалобу Идалова в части длительно-
го срока рассмотрения уголовного дела, указав, 
что «обоснованность срока рассмотрения дела 
должна оцениваться с учетом всех обстоятельств 
дела и следующих факторов: сложности дела, 
поведения заявителей и властей, и того, что ре-
шалось для заявителя в процессе рассмотрения 
дела ... Заявителю было предъявлено обвинение 
в похищении, вымогательстве, незаконном при-
обретении и владении огнестрельным оружием 
и наркотиками в составе организованной груп-
пы. Обвинение было предъявлено шести лицам. 
Что касается действий властей, Европейский Суд 
убежден, что они проявили надлежащее усердие 
при рассмотрении дела. Расследование было за-
вершено в течение одного года и восьми месяцев. 
Кассационное судопроизводство длилось при-
мерно шесть месяцев. Судебные заседания про-
водились регулярно, а имевшие место отложе-
ния слушаний из-за занятости судьи или неявки 
сторон или свидетелей по делу существенно не 
повлияли на длительность производства по делу. 
Оценивая сложность дела, поведение сторон 
и общую продолжительность производства по 
делу, Европейский Суд полагает, что срок рассмо-
трения дела не вышел за пределы того, что можно 
назвать разумным сроком в настоящем деле» [15].

Однако, как показывает анализ вынесенных 
решений ЕСПЧ, все-таки Суд гораздо чаще 
принимает сторону заявителя, отвергая дово-
ды государства-ответчика, зачастую по фор-
мальным признакам, а иногда, как полагают 
некоторые авторы, и по политическим мотивам 
[16, с. 187–194].

Так, по поводу утверждений представителя 
Российской Федерации о ненадлежащем по-
ведении заявителя Панченко ЕСПЧ счел, что, 

хотя заявитель может нести ответственность за 
некоторые задержки в ходе судебного разбира-
тельства, его действия существенно не увели-
чили длительность судебного разбирательства: 
«Власти Российской Федерации не указали ка-
ких-либо конкретных примеров того, что заяви-
тель намеревался воспрепятствовать проведе-
нию судебного разбирательства… или затянуть 
его. Даже если заявителю можно поставить в 
вину его некорректное поведение по отношению 
к председательствующему судье и свидетелям в 
ходе судебных заседаний… ничто не свидетель-
ствует о том, что во время второго судебного 
разбирательства заявитель выходил за пределы 
законной защиты или подавал явно не обосно-
ванные ходатайства в суды» [17].

В решении по делу «Бужинаев против Рос-
сийской Федерации» ЕСПЧ констатировал, что 
суд не мог начать рассмотрение дела по суще-
ству из-за недостатков расследования дела и 
был вынужден четыре раза возвращать материа-
лы дела в прокуратуру: «Действия заявителя не 
оказывали влияния на длительность рассмотре-
ния дела. Из-за ошибок со стороны прокуратуры 
дело рассматривалось трижды на трех уровнях 
судебной системы. Хотя Европейский Суд не 
имеет возможности анализировать юридическое 
качество решений внутригосударственных су-
дов, он полагает, что, поскольку решение о воз-
вращении дела на новое рассмотрение обычно 
принимается в связи с ошибками, допущенны-
ми нижестоящими органами, повторение тех 
же указаний в рамках данного разбирательства 
свидетельствует о недостатках в функциониро-
вании правовой системы. Тот факт, что дело рас-
сматривается внутригосударственными судами 
неоднократно, не освобождает их от соблюдения 
требования разумного срока, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 6 Конвенции» [18].

Анализируя это решение, можно сделать вы-
вод, что нарушение разумного срока расследова-
ния стало результатом низкого качества предва-
рительного расследования, которое, скорее всего, 
было вызвано слабым знанием следователем мето-
дики расследования отдельных видов преступле-
ний, слабым владением разработанными кримина-
листикой рекомендациями по собиранию и оценке 
доказательств, а также неприменением необхо-
димых тактических приемов, соответствующих 
сложившейся в ходе расследования следственной 
ситуации.

Признание действий суда при рассмотрении 
уголовного дела по существу достаточными для 
принятия решения о виновности либо невинов-
ности подсудимого и эффективными в рамках 
установленных временных сроков в соответ-
ствии с осуществлением в целях своевремен-
ного рассмотрения уголовного дела должно ба-
зироваться на следующем: должной подготовке 
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уголовного дела к судебному разбирательству, 
руководстве ходом судебного заседания и соз-
дании условий для всестороннего и полного 
исследования собранных и представленных 
сторонами доказательств, выяснении всех об-
стоятельств дела, перечисленных в ст. 73 УПК 
РФ. Одновременно с этим суд обязан отказаться 
от использования недопустимых доказательств 
и абстрагироваться от всего того, что не име-
ло отношения к рассматриваемому уголовному 
делу и выходит за пределы доказывания по кон-
кретному рассматриваемому уголовному делу 
при полном соблюдении норм уголовно-процес-
суального законодательства, устанавливающих 
порядок судебного разбирательства и гаранти-
рующих защиту прав и свобод лиц, вовлеченных 
в уголовное судопроизводство. 

Рассматривая вопросы обеспечения разумного 
срока в уголовном судопроизводстве, полагаем, 
что сюда же необходимо отнести достаточность 
и эффективность действий прокурора при осу-
ществлении процессуального контроля за пред-
варительным расследованием, начальника орга-
на дознания и начальника подразделения дозна-
ния – процессуальный, организационный и долж-
ностной контроль за деятельностью дознавате-
ля; прокурора и руководителя следственного 
органа за процессуальной и организационной 
деятельностью следователя. Эти действия име-
ют своей целью правильную, а соответственно, 
эффективную организацию предварительного 
расследования, полную и своевременную за-
щиту прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений, а также 
защиту лица, в отношении которого возникло 
подозрение в совершении преступления либо 
сформирован и выдвинут обвинительный тезис, 
от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения прав и свобод. 

Все эти вопросы, несмотря на их кажущуюся 
уголовно-процессуальную природу, также рас-
сматриваются и различными разделами крими-
налистики, тем самым повышая эффективность 
расследования уголовного дела и ускоряя про-
цесс расследования и рассмотрения уголовного 
дела по существу в суде. 

Исследуя проблемные вопросы разумного 
срока в уголовном судопроизводстве, считаем 
необходимым отметить следующее: одним из 
путей преодоления необоснованного затягива-
ния расследования уголовного дела и последу-
ющего его рассмотрения по существу, на наш 
взгляд, является планирование как вид орга-
низационно-распорядительной деятельности в 
уголовном судопроизводстве.  

Планирование предварительного расследо-
вания по уголовному делу (в том числе плани-
рование производства конкретных следствен-
ных действий), а также планирование судебного 
следствия и судебного разбирательства в целом 

является сложным мыслительным процессом 
по определению путей, способов, средств и, что 
очень важно, сроков успешного достижения за-
ранее поставленной цели. Под целью следует 
понимать раскрытие преступления, установле-
ние лиц, виновных в совершении преступления, 
установление всех обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания, поиск и надлежащее закре-
пление собранных по делу доказательств и т. д., 
а в случае судебного следствия – надлежащее 
исследование представленных сторонами дока-
зательств, поиск и оценку новых доказательств, 
оценку позиций сторон, что необходимо для 
вынесения законного и обоснованного приго-
вора. Достижение цели невозможно без посто-
янного логического осмысления сложившейся 
по делу следственной либо судебной ситуации. 
Планирование предварительного расследования 
и судебного разбирательства в своей сути яв-
ляется системой, наполненной в качестве под-
систем организационным и информационным 
компонентами, которые, в свою очередь, вклю-
чают в себя методику расследования отдель-
ных видов преступлений; тактику производства 
следственных действий; тактику производст-
ва оперативно-розыскных мероприятий, при-
нятие необходимых процессуальных решений 
с целью наиболее эффективного расследования 
преступления и рассмотрения его по существу 
в суде. При этом необходимо отметить, что при 
рассмотрении уголовного дела по существу та-
кой компонент, как тактика производства опе-
ративно-розыскных мероприятий, отсутствует, 
поскольку суд, в отличие от следователя и до-
знавателя, не вправе дать органу дознания пору-
чение на производство оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Планирование включает в себя организаци-
онные и управленческие основы, такие как:

– на стадии предварительного расследования: 
своевременность производства следственных и 
процессуальных действий, постоянная оценка 
сложившейся по делу следственной ситуации, 
моделирование возможного развития следствен-
ной ситуации, и на основе оценки модели выра-
ботка прогноза развития следственной ситуации 
[19, с. 9–11]; выработка и применение так-
тических приемов по преодолению противо-
действия; изобличение лица, виновного в со-
вершении преступления; оценка информации, 
полученной в результате оперативно-розыскной 
деятельности сотрудников органа дознания [20, 
с. 65–71];

– на стадии судебного разбирательства: на-
значение дела к слушанию (первичная оценка 
материалов уголовного дела и предваритель-
ный вывод о возможности либо невозмож-
ности рассмотрения уголовного дела по су-
ществу); начало судебного разбирательства 
и проведение судебного следствия в соответ-
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ствии с требованиями УПК РФ, а также пра-
вовыми позициями высших судебных орга-
нов – Конституционного Суда Российской Феде-
рации и Верховного Суда Российской Федерации, 
общепризнанных норм международного права 
(в том числе и решений ЕСПЧ, вынесенных 
по жалобам граждан на действия Российской 
Федерации) [21, с. 54–58]; обоснованность ре-
шения суда об отложении рассмотрения уго-
ловного дела по существу; сроки изготовления 
судом мотивированного решения (приговор, 
определение, постановление, а также прото-
кол судебного заседания) и вручение либо на-
правление его сторонам – участникам судебно-
го разбирательства; контроль за выполнением 
работниками аппарата суда своих служебных 
обязанностей; полнота и своевременность при-
нятия судьей мер в отношении участников про-
цесса, препятствующих рассмотрению уголов-
ного дела по существу, наложение штрафов, 
а также иных мер в отношении указанных лиц.

Специально криминалистическим методом, 
присущим только этой науке, является позна-
ние закономерностей объективной действитель-
ности, в которую включены как обстоятельства 
криминального события, так и закономерности 
раскрытия, расследования и судебного познания 
этого события, создания для этого познания со-
ответствующего инструментария: технических 
средств, тактических приемов и методических 
рекомендаций, исследования не только обстоя-
тельств произошедшего (изучения предкрими-
нальной ситуации, собственно криминальной 
ситуации и посткриминальной ситуации), но и 
условий познания этих обстоятельств специаль-
ными субъектами (дознавателем, следователем, 
прокурором и судом).

Из приведенного анализа научных публи-
каций и судебной практики Европейского суда 
по правам человека по делам, рассмотрен-
ным против Российской Федерации по вопро-
сам нарушения разумных сроков уголовного 
судопроизводства, можно сделать вывод, что 
количественные и качественные критерии са-
мым непосредственным образом влияют на 
эффективность деятельности субъектов до-
казывания. Исходя из этого, можно сделать 
вывод о необходимости применения крими-
налистических знаний для повышения эффек-
тивности деятельности субъектов доказывания, 
как на досудебных, так и судебных стадиях, 
в том числе и при разрешении вопросов, связан-
ных с оценкой критериев разумного срока судо-
производства. Носителями таких знаний могут 
выступать дознаватель, руководитель подраз-
деления дознания, начальник органа дознания, 
следователь, руководитель следственного орга-
на, эксперт, руководитель экспертного подраз-
деления, прокурор, судья.

Любые недостатки в расследовании уголов-
ного дела могут оказать негативное влияние 
на выявление, процессуальное закрепление и 
оценку доказательств (в том числе и установ-
ление взаимосвязи между доказательствами) 
и тем самым существенным образом повли-
ять на срок предварительного расследования 
и судебного разбирательства, что повлечет за 
собою нарушение прав участников процесса, 
в том числе нарушит их право на доступ к пра-
восудию в разумный срок. Необоснованное за-
тягивание предварительного расследования по-
зволяет в то же время виновному в совершении 
преступления в ряде случаев избежать заслу-
женного наказания.

Представляется, что в криминалистике не-
обходимо возобновить работу, связанную с раз-
работкой вопросов научной организации труда 
следователя (дознавателя) и судьи, разработкой 
типовых программ и алгоритмов, по выполнению 
которых можно было бы судить о количествен-
ных и качественных критериях разумного срока 
расследования и рассмотрения уголовного дела 
по существу, в том числе своевременности, до-
статочности и эффективности принимаемых ре-
шений, производстве следственных и иных про-
цессуальных действий, что позволит правильно 
определить предмет и пределы доказывания, 
а также сформировать детальный план рассле-
дования или рассмотрения уголовного дела по 
существу. Это также позволит отследить время, 
затраченное на производство предварительного 
расследования и судебного разбирательства по 
уголовному делу. Тем самым вопросы разумного 
срока уголовного судопроизводства фактически 
отойдут на второй план, что позволит в полной 
мере реализовать право граждан на доступ к пра-
восудию в свете задач, закрепленных в ст. 6 УПК 
РФ, и право общества на назначение наказания за 
совершенное преступление.
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ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ: ЛОГИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕСМОТРЕ

Аннотация: Познать сущность исследуемого явления позволяет уместное и правильное употребление 
понятий. Сегодня мы можем встретить случаи, когда ошибочное понимание смысла используемых терминов 
приводит к ложному толкованию их значения. Полагаем, подобная ситуация складывается в криминалистике 
при изучении понятия «тактический прием». В статье на основе анализа мнений ученых-криминалистов 
подвергаются исследованию представленные в криминалистике определения и признаки тактического приема. 
Сделан вывод об их неоднозначности. Представлено авторское понимание тактического приема с указанием его 
существенных признаков: способа действия, соответствия определенным критериям допустимости. В статье 
описывается содержательный компонент каждого из указанных признаков. Приводится анализ позиций ученых-
криминалистов, на основе которого делается вывод, что к критериям допустимости тактического приема следует 
относить научную обоснованность и прогнозируемую эффективность. Определены показатели прогнозируемой 
эффективности тактического приема. Сделан вывод, что законность и этичность необходимо рассматривать как 
основополагающую идею, руководящие начала, распространяющиеся на деятельность правоприменителя в целом. 
Критерии допустимости тактического приема следует понимать и изучать как частное проявление указанной 
деятельности, на которую распространяются общие принципы осуществления предварительного расследования. 
Констатируется, что существенные признаки тактического приема и его критерии допустимости – не одно и то 
же. Соотносятся термины «критерии допустимости тактического приема» и «критерии допустимости применения 
тактического приема». Учитывая то, что они представляют собой одно и то же, делается вывод об отсутствии 
целесообразности применения в криминалистике термина «критерий допустимости применения тактического 
приема».
Ключeвыe cлова: расследование преступлений, тактический прием, критерии допустимости тактического 
приема, законность, этичность, научная обоснованность, прогнозируемая эффективность.
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TACTICAL TECHNIQUE: DEFINITION LOGIC NEEDS REVISION

Abstract: To understand the essence of the phenomenon under study allows the appropriate and correct use of concepts. 
Today we can meet cases when an erroneous understanding of the meaning of the terms used leads to a false interpretation of 
their meaning. We believe that a similar situation develops in forensics when studying the concept of «tactical technique». 
In the article, based on the analysis of the opinions of forensic scientists, the defi nitions and signs of a tactical technique 
presented in the science of forensic science are investigated. The conclusion is drawn about their ambiguity. The author's 
understanding of a tactical technique is presented, indicating its essential features: 1) mode of action, 2) compliance with 
certain criteria of admissibility. The article describes the content component of each of these signs. An analysis of the 
positions of forensic scientists is given, on the basis of which it is concluded that the criteria for the admissibility of a 
tactical technique should include scientifi c validity and predictable effectiveness. Indicators of the predicted effectiveness 
of tactical reception are determined. It is concluded that legality and ethics should be considered as a fundamental idea, 
guiding principles, extending to the activities of the law enforcement offi cer as a whole. The criteria for the admissibility 
of a tactical technique should be understood and studied as a particular manifestation of this activity, which is subject 
to the general principles of conducting a preliminary investigation. It is stated that the essential features of a tactical 
technique and its acceptance criteria are not the same thing. The terms «criteria of admissibility of tactical technique» 
and «criteria of admissibility of using tactical technique» are related. Considering that they are one and the same, it is 
concluded that there is no expediency of using the term «criterion of admissibility of the use of a tactical technique» in 
forensic science.
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validity, predictable effectiveness.
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Результат производства следственного дей-
ствия и расследования преступления в целом за-
висит от того, в какой ситуации протекает соответ-
ствующий процесс и насколько точно определен и 
реализован тактический прием. При этом проце-
дура получения информации должна соответство-
вать требованиям уголовно-процессуального зако-
нодательства для ее последующего использования 
в доказывании.

Анализ опубликованных мнений ученых по-
зволяет вновь обратить внимание на отсутствие 
общепринятого определения тактического при-
ема [1, с. 309; 2, с. 101; 3, с. 49–60; 4, с. 17; 5, 
с. 19; 6, с. 123–124; 7, с. 126–127; 8, с. 14; 9, 
с. 84; 10, с. 5; 11, с. 109]. Неоднозначное понима-
ние тактического приема, присущих ему суще-
ственных признаков, смешение их с критериями 
допустимости приводят к ошибке в познании 
сущности исследуемого понятия. Указанная 
погрешность негативно влияет на оценку скла-
дывающейся ситуации и, как следствие, мо-
жет привести к ошибочному выбору и реали-
зации правоприменителем способа действия. 
Вследствие этого тактика действий может быть 
малоэффективна или ее результаты могут быть 
признаны недопустимыми.

Учитывая, что определение любого понятия 
представляет собой содержание совокупности 
существенных признаков предмета, которая мыс-
лится в данном понятии [12, с. 34], целесообразно 
обозначить, что представляет собой тактический 
прием.

Так, Р. С. Белкин и Н. А. Якубович предложи-
ли подход, согласно которому тактический прием 
есть наиболее рациональный и эффективный спо-
соб действия или наиболее целесообразная линия 
поведения следователя [1, с. 309; 13, с. 143].

Е. О. Москвин определяет тактический прием 
как «рациональный и допустимый (т. е. законный, 
научно обоснованный, обладающий избиратель-
ностью воздействия и этичностью) способ дей-
ствия, свободно избираемый субъектом кримина-
листической тактики (следователем, прокурором, 
адвокатом) в зависимости от особенностей след-
ственной ситуации, направленный на преодоление 
противодействия со стороны лиц (организаций), 
имеющих иные, чем у них, профессиональные и 
(или) личные интересы» [5, с. 19].

М. П. Малютин указывает на то, что такти-
ческий прием является наиболее рациональным 
и эффективным способом действия [4, с. 17]. 
Дополнительно в этой же работе автор рассматри-
вает и такие признаки тактического приема, как: 
законность, научность, этичность, направленность 
на достижение истинных знаний, избирательность 
и эффективность [4, с. 18].

А. С. Князьков определяет тактический при-
ем как «рекомендованный криминалистической 
наукой рациональный, законный и этичный спо-
соб воздействия на материальные и идеальные 
объекты с целью изменения их состояния, позво-
ляющего получить информацию, необходимую 
для раскрытия и расследования преступления» 
[2, с. 101].

Представленные и многие другие имеющиеся 
в науке криминалистики определения тактиче-
ского приема рассматриваются через обозначение 
присущих исследуемому понятию существенных 
признаков: рациональность, эффективность, допу-
стимость, законность, научность (научная обосно-
ванность), этичность, направленность на достиже-
ние истинных знаний, избирательность.

Полагаем, что не все из указанных признаков 
относятся к существенным признакам тактическо-
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го приема, так как не соответствуют условиям де-
ления понятия.

Отсутствие единого подхода и, как следст-
вие, неоднозначное понимание тактического при-
ема, присущих ему существенных признаков, сме-
шение их с иными понятиями (например, критери-
ями допустимости тактического приема) приводят 
к ошибке познания сущности тактического при-
ема.

Анализ позиций ученых относительно понятия 
и сущности тактического приема можно система-
тизировать. После проведения такой логической 
операции представляется возможным выделить 
два направления понимания тактического при-
ема – научную рекомендацию о способах дей-
ствий и собственно способ действия. Ученые, 
понимающие тактический прием как научную 
рекомендацию о способах действий акцентируют 
внимание на теоретичности («академичности») 
тактики. Представители второго направления по-
нимания тактического приема как способа дей-
ствия, куда мы относим и себя, обращают вни-
мание на практические аспекты данного вопроса 
[3, с. 49–50].

Если выделить главное в содержании понятий 
«рекомендация» и «прием», то первое означа-
ет совет, пожелание, а второе – способ действия. 
В литературе имеется ряд удачных попыток по-
казать различие понятий научной рекомендации 
и тактического приема. Например, А. И. Баянов 
правильно указал, что рекомендация – это катего-
рия, в которой в идеальной форме содержится со-
вет действовать определенным образом в конкрет-
ной «эталонной» ситуации, т. е. мысленная модель 
предстоящего образа действия [14, с. 15].

Представление тактического приема как спо-
соба действия говорит об осуществлении систе-
мы операций, обеспечивающих преобразование 
объекта (вследствие воздействия на него) для до-
стижения цели. Способ действия представляет со-
бой не что иное, как реализацию рекомендации, ее 
применение.

С учетом сказанного считаем, что понимание 
тактического приема именно как «способа дей-
ствия» отражает существо вкладываемого в иссле-
дуемое понятие содержания.

Определившись с первым существенным при-
знаком тактического приема – «способ действия», 
отметим, ч. 2 ст. 51 Конституции Российской 
Федерации указывает на то, что при осуществле-
нии правосудия не допускается использование 
доказательств, полученных с нарушением феде-
рального закона. Доказательства, полученные с 
нарушением требований, предъявляемых к со-
биранию доказательств, будут являться недо-
пустимыми и не могут быть положены в основу 
обвинения либо в основу приговора. Сущность до-
пустимости доказательств состоит в том, что пред-
ставляет собой пригодность сведений, которые 
получены надлежащим субъектом и стали доказа-
тельствами в силу их соответствия определенным 
условиям. Поскольку тактический прием является 

средством обеспечения возможности получения 
доказательств, он также должен соответствовать 
определенным критериям допустимости в каче-
стве такового.

Обратимся к справочной литературе. Понятие 
«критерий» представляет собой признак, на ос-
новании которого производятся оценка, опреде-
ление или классификация чего-либо [15, с. 796]. 
Понятие «допустимый» представляется как воз-
можный, позволительный, разрешенный [16, 
с. 146]. Следовательно, критерии допустимости 
предстают в виде совокупности признаков, на ос-
новании которых возможно применить определен-
ный способ действия (тактический прием). Исходя 
из сказанного, второй существенный признак, без 
которого тактический прием не будет являться та-
ковым, заключается в соответствии осуществля-
емого способа действий определенным критериям 
допустимости.

Таким образом, тактический прием пред-
ставляет собой способ действия, соответству-
ющий определенным критериям допустимости.

Ряд ученых-криминалистов отождествляют су-
щественные признаки тактического приема с 
критериями его допустимости. Исходя из этого, 
к критериям допустимости тактического приема 
относят законность, этичность, научность (науч-
ную обоснованность), рациональность, эффектив-
ность, направленность на достижение истинных 
знаний, избирательность.

Полагаем, такое видение является спорным.
Законность означает, что все действия, про-

водимые правоприменителем, должны соответ-
ствовать закону. Деятельность по расследованию 
преступлений направлена на собирание доказа-
тельств, которые должны быть получены в соот-
ветствии с законом, в противном случае они будут 
признаны недопустимыми. Данный тезис верно 
подчеркивает И. Е. Быховский: «...неприемлемо 
допущение в следственную и судебную практику 
таких тактических приемов, применение которых 
дает положительный результат, однако при этом 
существенно нарушается уголовно-процессуаль-
ный закон, законные интересы и права участников 
процесса» [17, с. 42].

Солидарны с указанным мнением А. Н. Ва-
сильев, Г. Г. Зуйков и М. П. Шаламов, отмечая, 
что сам тактический прием допустим, если осно-
вывается на процессуальных принципах рассле-
дования; не нарушает прав и законных интересов 
участвующих в деле лиц; соответствует процессу-
альному порядку производства следственных дей-
ствий [18, с. 6; 19, с. 14].

Считаем, что законность необходимо рассма-
тривать как основополагающую идею, руководя-
щие начала, распространяющиеся на деятельность 
правоприменителя в целом. Критерии допусти-
мости тактического приема следует понимать и 
изучать как частное проявление указанной дея-
тельности, на которую распространяются общие 
принципы осуществления предварительного рас-
следования.
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Говоря об этичности, отметим, что Уголовно-
процессуальный закон Российской Федерации 
закрепляет порядок производства следственных 
действий, а также регулирует отношения следова-
теля с участниками уголовного судопроизводства. 
Представляется, что регулятором таких отношений 
служат не только положения права, но и морали, 
которые в данных взаимоотношениях выступают 
этическими нормами. Применение тактического 
приема осуществляется в рамках деятельности по 
расследованию преступления в целом и зависит от 
этичности поведения следователя. Этичность – со-
ответствие правилам этики [15, с. 1134]. К прави-
лам этики1 деятельности правоприменителя воз-
можно отнести: тактичность (такт, чувство такта, 
чувство меры), вежливость, чуткость, уважитель-
ность, точность, избегание небрежности, владение 
собой (выдержанность) и др.

Таким образом, осуществляя расследование 
преступления, в том числе при выборе тактическо-
го приема с точки зрения этичности, следователю 
необходимо помнить об уважении чести и досто-
инства граждан. Содержание ст. 9 УПК РФ ука-
зывает на запрет осуществления действий и при-
нятия решений, унижающих честь и человеческое 
достоинство участника уголовного судопроизвод-
ства. Сущность этичности следует понимать через 
указание на то, что с точки зрения морали является 
отрицательным. Так, А. Н. Васильев отмечает, что 
«нельзя использовать безнравственные побужде-
ния людей, их культурную отсталость, суеверие, 
религиозные убеждения, сообщать им ложные 
сведения. Нельзя допускать любых действий, под-
рывающих авторитет следствия и суда» [20, с. 47]. 
По сути, речь идет о характеристике деятельности 
по расследованию преступления в целом.

Рассматривая отдельные вопросы этики в 
уголовном судопроизводстве, М. С. Строгович, 
Ю. В. Кореневский, Е. А. Зайцев, Я. С. Киселев 
в своей работе отмечали, что «при допросе недо-
пустимы грубость, резкость, насмешки, подчер-
кнутая недоверчивость, чрезмерная сухость тона, 
невнимательность, торопливость, а приемы, осно-
ванные на предвзятом отношении к допрашива-
емому и на отсутствии элементарного уважения к 
человеку, виновность которого не установлена, не 
признана, заслуживают с этической точки зрения 
самого решительного осуждения» [21, с. 134].

Схожей позиции придерживался Р. С. Белкин, 
отмечая, что «применение тактического приема не 
должно оскорблять или унижать честь и достоин-
ство участника процессуального акта, создавать 
опасность для его жизни и здоровья, возможность 
разглашения интимных подробностей его жизни 
и т. д.» [22, с. 283]. Этичность находит свое вы-

1 Этика – философская наука, объектом изучения 
которой является мораль, нравственность как форма 
общественного сознания, как одна из важнейших 
форм жизнедеятельности человека (Краткий словарь 
философских терминов. URL: http://nenuda.ru/краткий-
словарь-философских-терминов.html (дата обращения: 
30.04.2020)).

ражение в соответствии реализуемого способа 
действия системе норм нравственного поведения. 
Последние состоят в представлениях о хорошем и 
плохом, добре и зле, справедливости и несправед-
ливости, правильности или неправильности по-
ступков человека.

Учитывая сказанное, этичность, как и в ситу-
ации с законностью, представляет собой осново-
полагающую идею, руководящие начала, распро-
страняющиеся на деятельность правоприменителя 
в целом. 

Одним из признаков тактического приема, по 
мнению ученых, является его научная обоснован-
ность [23, с. 195–196; 24, с. 347; 4, с. 91–92; 25, 
с. 401–403]. Заслуживают внимания рассуждения 
коллектива авторов монографии под руководством 
В. Д. Зеленского о сущности рассматриваемого 
признака. Ученые указывают, что под научной 
обоснованностью тактического приема следует 
понимать: научность приема – по источнику про-
исхождения (результат научной разработки) или 
средству проверки (научная проверка рекоменда-
ций практики); соответствие тактического приема 
современным научным представлениям, совре-
менному состоянию криминалистической тактики 
или состоянию тех наук, из которых тактикой за-
имствованы положения, обосновывающие данный 
прием; возможность научно предвидеть результа-
ты применения тактического приема и определять 
степень точности этих результатов; возможность 
заблаговременно определить наиболее оптималь-
ные условия применения тактического приема [26, 
с. 45].

В этой связи нельзя не указать мнение Р. С. Бел-
кина: «...допустимость применения тактических 
приемов зависит не только от его соответствия за-
кону, но и от его научной обоснованности, явля-
ющейся залогом достоверности получаемых с его 
помощью результатов» [1, с. 254].

Полагаем, что научная обоснованность являет-
ся критерием допустимости тактического приема. 
Она свидетельствует о том, что при разработке и 
последующей апробации способа действия уче-
ные применяют современные научные достиже-
ния, возможности криминалистической тактики и 
при определенных условиях позволяют выяснить 
степень вероятности достижения (недостижения) 
планируемого результата. 

Результат анализа ряда работ, посвященных 
изучению тактического приема, позволяет ука-
зать на эффективность как присущий ему признак. 
Однако, по нашему мнению, «эффективность» 
следует отнести к критерию допустимости такти-
ческого приема. Кроме того, насколько эффекти-
вен тот или иной прием в конкретной ситуации, 
правоприменитель может понять лишь после его 
применения.

Поэтому полагаем возможным вести речь о 
прогнозируемой эффективности как об одном 
из критериев допустимости тактического приема, 
причем необходимо исходить из значения понятия 
«тактический». Оно состоит в том, что из множе-
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ства приемов и способов осуществления того или 
иного вида деятельности возможно выделить та-
кие из них, которые позволят достичь намеченной 
цели с наименьшими возможными издержками 
(временными, материальными и т. д.), то есть бо-
лее эффективно. Показателями прогнозируемой 
эффективности тактического приема могут высту-
пать:

– связь итогового результата и цели примене-
ния тактического приема (например, изменение 
линии поведения участником уголовного судо-
производства (в отношении которого применяется 
тактический прием), приведшее к созданию бес-
конфликтной (благоприятной) ситуации);

– безопасность (недопущение причинения вре-
да жизни и здоровью) по отношению к участникам 
уголовного судопроизводства и иным лицам.

Последующий анализ и оценка результата при-
менения тактического приема позволит оценить 
его реализацию, т. е. степень выполнения им свое-
го предназначения.

Полагаем, дискуссионным представляется обо-
значение среди существенных признаков тактиче-
ского приема – рациональности, направленности 
на достижение истинных знаний и избиратель-
ности.

Так, А. С. Князьков при соотношении рацио-
нальности как признака тактического приема и эф-
фективности говорит, что последняя входит своим 
содержанием в рациональность тактического при-
ема, которая означает, что тот или иной тактиче-
ский прием несет в себе параметры следственной 
ситуации, при которой он будет эффективным 
[2, с. 98].

Считаем, что сущность рациональности мож-
но познать через изучение деятельности по при-
нятию решения. Решение – процесс и результат 
выбора цели и способа ее достижения, являющи-
еся связующим звеном между познанием и ва-
риантом поведения правоприменителя. Процесс 
принятия решения начинается с возникновения 
проблемной ситуации и заканчивается выбором 
решения – действия, которое должно ее (ситуа-
цию) преобразовать. Данную деятельность мож-
но представить в виде последовательности эта-
пов и процедур, имеющих между собой прямые 
и обратные связи [27, с. 5].

Так, например, следователь должен сначала 
осознать, каким образом ему необходимо воздей-
ствовать на ситуацию и какие улучшения повлия-
ют на конечный результат – создание благоприят-
ной (бесконфликтной) ситуации в расследовании 
преступления (при производстве следственного 
действия). Правоприменитель, принимая реше-
ние о способе воздействия на ситуацию, должен 
просчитать несколько вариантов и выбрать из них 
наиболее рациональный.

Рациональность выступает основой познава-
тельной деятельности. Любое действие следова-
теля должно предполагать рассудительный выбор 
целей и подбор наиболее эффективных средств 
их осуществления, а получение истинных резуль-

татов в познании невозможно без использования 
рациональных методов [28, с. 27]. Таким образом, 
рациональность присуща деятельности следовате-
ля в целом, в том числе определению оптималь-
ного выбора способа воздействия на ситуацию. 
Исходя из сказанного, рациональность не может 
являться существенным признаком тактического 
приема и критерием его допустимости.

Не совсем верно относить к признакам такти-
ческого приема его направленность на достиже-
ние истинных знаний и избирательность воздей-
ствия. Полагаем, при определенных условиях их 
можно отнести к несущественным (второстепен-
ным) признакам. Главное отличие существенного 
от несущественного признака заключается в том, 
что последний может быть изменен или вовсе от-
сутствовать при определенных условиях, и от это-
го тактический прием принципиально не изменит 
своего предназначения.

В свою очередь, существенный признак – клю-
чевое условие идентификации предмета (тактиче-
ского приема) либо его отнесения к определенной 
категории. В случае его изменения говорить о том, 
что это тактический прием, будет ошибочно.

Обобщение ранее сказанного позволяет отне-
сти к критериям допустимости тактического при-
ема научную обоснованность и прогнозируемую 
эффективность.

Анализ источников, приведенных в списке ли-
тературы к настоящей статье, позволил обнажить 
проблему, связанную с некорректным использо-
ванием термина, приводящего к затруднению по-
нимания сущности тактического приема, – «кри-
терии допустимости применения тактического 
приема» [5, с. 39]. Различное понимание сущности 
тактического приема приводит к ошибочным суж-
дениям, в том числе при изучении критериев его 
допустимости.

Так, например, А. С. Князьков указывает, что 
термин «критерий допустимости тактического 
приема» является синонимом термина «признак 
тактического приема», но термин «критерий до-
пустимости применения тактического приема» 
указывает на самостоятельный конструкт, не кон-
курирующий с понятием «признак тактического 
приема» [2, с. 99]. Считаем дискуссионным по-
зицию относительно синонимичного понимания 
терминов «критерий допустимости тактического 
приема» и «признак тактического приема». При 
этом полагаем, что термины «критерии допусти-
мости тактического приема» и «критерии допусти-
мости применения тактического приема», по сути, 
представляют собой одно и то же. В данном случае 
вполне допустимым является применение правила 
«бритвы Оккама»: «Не следует привлекать новые 
сущности без крайней на то необходимости». Нет 
оснований, отсутствует целесообразность приме-
нения в криминалистике термина «критерий допу-
стимости применения тактического приема».

Подводя итог, заметим: природа тактического 
приема, сложность и неоднозначность понимания 
его существенных признаков, критериев допусти-
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мости остаются одним из актуальных и в полной 
мере нерешенных вопросов криминалистической 
тактики. Проведенный анализ позволяет указать, 
что тактический прием представляет собой спо-
соб действия, соответствующий критериям допу-
стимости – научной обоснованности и прогнози-
руемой эффективности. Соблюдение законности 
и этичности распространяется на деятельность 
правоприменителя в целом. Тогда как критерии 
допустимости тактического приема следует по-
нимать как частное проявление указанной дея-
тельности, на которую распространяются общие 
принципы осуществления предварительного рас-
следования.
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Аннотация: В статье авторы обращаются к проблеме ненадлежащего оказания медицинской помощи 
медицинскими работниками. Авторами освещаются вопросы проведения судебно-медицинской экспертизы в 
случаях, когда медицинская помощь оказана ненадлежащим образом. Даются понятие и примерный перечень 
объектов, подлежащих рассмотрению экспертной комиссией, в случаях ненадлежащего оказания медицинской 
помощи. Описываются этапы проведения судебно-медицинской экспертизы при данном виде преступлений. 
В статье обозначаются наиболее важные моменты при проведении экспертиз такого рода.
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Качество оказания медицинской помощи в по-
следние годы не теряет своей актуальности, более 
того, привлекает все большее внимание обще-
ственности. Сохраняется направленность ежегод-
ного значительного роста обращений граждан, 
недовольных качеством  оказанной медицинской 
помощи, в правоохранительные органы. 

Мониторинг по количеству обращений, свя-
занных с ненадлежащим оказанием медицинской 
помощи, в Следственный комитет Российской 
Федерации от пациентов и их родственников 
выглядит следующим образом: в 2015 году ко-
личество обращений составило 4376 случаев, 
в 2016 году – 4947, в 2017 году – 6050, в 2018 – 6623, 
в первом полугодии 2019 года – 3447 случаев.

Сведения по уголовным делам о преступлени-
ях, связанным с  «ятрогениями», в последние годы, 
по данным Следственного комитета Российской 
Федерации, выглядит следующим образом: в 2017 го-
ду было возбуждено 1791 дело, из которых окон-
чено 1098, направлено  в суд с обвинительным 
заключением 175 в отношении 199 обвиняемых, 
судом оправдано 8 медицинских работников; 
2018 год – возбуждено 2229 дел, окончено 1837, 
направлено в суд с обвинительным заключением 
265 в отношении 305 обвиняемых, оправдан 21 ме-
дицинский работник; I полугодие 2019 года – из 
1227 возбужденных дел окончено 948,  направлено 
в суд с обвинительным заключением 158 в отно-
шении 187 обвиняемых, оправдано 12 медицин-
ских работников [1].   

Вполне обоснованным и понятным выглядит 
пристальнейшее внимание Следственного комите-
та Российской Федерации к выше обозначенным 
инцидентам, а также необходимость в их полном, 
всестороннем и объективном  расследовании, что 
и является одним из приоритетных направлений 
деятельности Следственного комитета.

Безусловно, и здесь нельзя не согласиться с 
представителями Национальной медицинской па-
латы,  вопрос о виновности медицинского работ-
ника, а тем более об уголовной ответственности, 
«может стоять только при комиссионно доказан-
ных умышленных и (или) систематических дей-
ствиях его (их), приводящих к смерти или инва-
лидности людей» [2].   

Законодательно установлено, что единствен-
ным видом экспертиз, назначаемым при любом 

виде дел, в том числе уголовных, гражданских, 
является судебно-медицинская экспертиза. Целью 
проводимых судебно-медицинских экспертиз яв-
ляется установление ошибок в оказании медицин-
ской помощи, установление прямых и косвенных 
связей между совершенными ошибками и исхо-
дами, наличия или отсутствия вреда здоровью 
пациента, степени его тяжести. «Другой стороной 
медали» проводимых   судебно-медицинских экс-
пертиз является, кроме того, недопущение необо-
снованного обвинения медицинских работников в 
профессиональных нарушениях и, таким образом, 
защита их профессиональной репутации; профи-
лактика правонарушений в сфере здравоохране-
ния; усиление правового воспитания медицинских 
работников [3, с. 71].  

Юридическим основанием производства судебно-
медицинской экспертизы, как и другой судебной 
экспертизы,  могут являться в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-
ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» определение 
суда, постановление судьи, лица, производящего 
дознания, следователя. Судебно-медицинская экс-
пертиза считается назначенной со дня вынесения 
соответствующего определения или постановле-
ния.  Судебно-медицинские экспертизы по факту 
ненадлежащего оказания медицинской помощи 
являются по своей сути сложными, многогран-
ными экспертизами и проводятся, как правило, 
отделами (отделениями) сложных экспертиз го-
сударственных бюджетных учреждений здраво-
охранения, осуществляющих проведение судебно-
медицинских экспертиз. Имеется практика по-
ручения экспертиз по делам такого рода  отделам 
(отделениям) сложных экспертиз региональных 
государственных бюджетных учреждений здраво-
охранения, осуществляющих проведение судеб-
но-медицинских экспертиз, иных субъектов Рос-
сийской Федерации, граничащих с субъектом, 
в котором совершено преступление или судебно-
медицинским экспертам Следственного комитета.

Судебно-медицинские экспертизы в любом слу-
чае проводятся комиссионно с участием штат-
ных судебно-медицинских экспертов и, как пра-
вило, приглашенных высококвалифицированных 
врачей, обладающих большим опытом клиниче-
ской практики по необходимой специальности. 

Тема кандидатской диссертации: «Морфометрические 
особенности трупов мужчин, погибших от странгуляци-
онной механической асфиксии». Автор 30 научных работ, 
в том числе учебно-методических пособий: «Организация 
судебно-медицинской экспертизы по определению тяже-
сти вреда здоровью (2020), «Получение образцов биоло-
гического происхождения для сравнительного исследо-
вания: уголовно-процессуальные и криминалистические 
аспекты» (2020).
Область научных интересов: актуальные проблемы 

судебно-медицинской экспертизы живых лиц: проблемы 
назначения и производства судебно-медицинских экспер-
тиз по определению тяжести вреда здоровью, комиссион-
ных судебно-медицинских экспертиз, в том числе по фак-
там ненадлежащего оказания медицинской помощи.
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Нормативными правовыми актами в штате госу-
дарственных бюджетных учреждений здравоох-
ранения,  осуществляющих проведение судебно-
медицинских экспертиз, предусмотрено наличие 
только врачей – судебно-медицинских экспертов. 
Внештатные врачи-эксперты вводятся в состав ко-
миссии в случае потребности в их специальных 
знаниях. Это могут быть врачи клинических и иных 
узких специальностей либо являющиеся специали-
стами в какой-либо узкой научной области. Особенно 
принимается во внимание наличие у внештатно-
го врача-эксперта большого стажа работы, ученой 
степени и опыта практической работы. Включение 
внештатного специалиста в состав экспертной ко-
миссии осуществляется по ходатайству  государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения, 
осуществляющего проведение судебно-медицинских 
экспертиз, лицом, проводящим расследование, путем 
оформления отдельного  постановления. 

Этапы проведения такого рода экспертиз чаще 
всего включают несколько пунктов. На первом 
этапе комиссией изучаются материалы дела, заяв-
ляются ходатайства, например, в случае необходи-
мости предоставления недостающих материалов и 
объектов исследования. На этом же этапе комиссии 
необходимо определиться, какие дополнительные 
исследования необходимо провести и есть ли не-
обходимость в привлечении к проведению экспер-
тизы врачей-клиницистов и каких именно специ-
альностей. Кроме того, экспертами определяется 
нормативная правовая база, регламентирующая 
деятельность медицинских работников, в частно-
сти, в настоящее время определяющее значение 
придается Стандартам оказания медицинской по-
мощи по каждой группе заболеваний. Стандарт 
медицинской помощи содержит указание на вид 
медицинской помощи, при котором используется 
данный Стандарт; перечень диагностических и 
лечебных медицинских услуг с усредненными по-
казателями частоты предоставления и кратности 
применения; перечень используемых лекарствен-
ных средств с указанием разовых и курсовых доз; 
перечень медицинских изделий, имплантируемых 
в организм человека; перечень компонентов кро-
ви и препаратов с указанием количества и часто-
ты их предоставления; перечень видов лечебного 
питания, включая специализированные продукты 
лечебного питания и т. д. в зависимости от особен-
ностей заболевания (состояния) [4].  Именно на 
основе Стандартов комиссией будут оцениваться 
качество оказанной медицинской услуги, нали-
чие дефектов в оказании медицинской помощи, 
выявляться характер действий либо бездействий 
медицинских работников и устанавливаться при-
чинно-следственные связи между их действиями 
(бездействиями) и наступившими последствиями 
[5, с. 43].

Кроме того, комиссией будут учтены  и дру-
гие нормативные правовые акты, такие как при-
казы, инструкции, положения, разработанные 
Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации.

На следующем этапе комиссией будет прово-
диться реконструкция произошедших событий 
по материалам дела и запрошенной медицинской 
документации. Целесообразно запросить меди-
цинскую документацию, касающуюся не только 
конкретно рассматриваемого случая, но для полу-
чения более информативной картины о состоянии 
здоровья учесть факты более раннего или поздне-
го обращения пациента за медицинской помощью 
(возможно, даже за несколько лет до исследуемо-
го события) и запросить соответствующую меди-
цинскую документацию. В случае необходимо-
сти комиссия имеет право назначить и провести 
дополнительные исследования (биохимические, 
гистологические и другие).  Как правило, такие 
исследования производятся на базе своего же го-
сударственного экспертного учреждения.

На этом же этапе к работе в комиссии привле-
каются внештатные врачи-клиницисты. Считается 
за правило привлекать врачей-клиницистов как 
можно более разных специальностей, конечно же, 
с учетом диагноза пациента. Внештатные врачи-
клиницисты также подвергают всестороннему 
изучению медицинскую документацию. И далее 
коллегиально на заседании экспертной комиссии 
совместно с внештатными врачами-экспертами 
обсуждают данный конкретный случай.  

Объектами исследования экспертной комиссии 
становятся материалы дела, подлинники медицин-
ских документов (амбулаторная карта,  истории бо-
лезни, результаты лабораторных и функциональ-
ных исследований, рентгенограммы, томограммы, 
пленки ЭКГ, операционный гистологический ма-
териал, биопсийный материал). Если предостав-
ляется возможность, комиссии целесообразно не 
полагаться на готовые заключения исследований, 
а лично пересматривать пленки рентгенограмм, 
томограмм, ЭКГ и результаты других исследова-
ний. Либо ходатайствовать перед следственными 
органами или судом о привлечении дополнитель-
ного специалиста [6, с. 69].  

Объектами исследования экспертной комиссии 
могут стать видеоматериалы, например записи с 
камер видеонаблюдения, установленных в прием-
ном отделении, операционной либо диагностиче-
ском кабинете. Это могут быть и записи с видео- и 
фотокамер родственников, самого пациента или 
случайных свидетелей.

Объектами исследования могут стать инстру-
менты, медицинская аппаратура, особенно при по-
дозрении на их неисправность.

Кроме того, для дачи заключения комиссия мо-
жет использовать результаты внутренних служеб-
ных проверок по данному происшествию, а также 
результаты экспертиз страховых компаний.

Что касается материалов дела, то особое вни-
мание экспертная  комиссия уделяет показаниям 
всего медицинского персонала: врачей, медицин-
ских сестер, фельдшеров, принимавших участие в 
оказании медицинской помощи пациенту на всех 
этапах.  В некоторых случаях возникает необхо-
димость опросить всех лиц, присутствовавших 
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при оказании медицинской помощи, с целью до-
стоверного установления сведений о том, кем и 
каким образом она оказывалась. На медицинских 
работников запрашиваются и приобщаются к делу 
помимо копий всех документов характеристика с 
места работы, в которой должны быть отражены 
следующие сведения: по какой специальности об-
учался в ВУЗе, по какой специальности и когда 
проходил последипломное обучение, по какой спе-
циальности имеется сертификат и период его дей-
ствия, сведения о наличии или отсутствии квали-
фикационной категории, ученой степени, данные 
о местах предыдущей работы, наличии дисципли-
нарных взысканий.  Так складывается понимание 
о том, что могло привести к «врачебной ошибке», 
если ее факт будет установлен. 

Для исключения организационного компонен-
та при ненадлежащем оказании медицинской по-
мощи дополнительно к материалам делам целесо-
образно запросить справочные данные – «харак-
теристику»  на медицинское учреждение, в кото-
ром происходило оказание медицинской помощи. 
В указанной характеристике следует указать про-
филь лечебного учреждения, обеспеченность 
медицинскими кадрами, возможность инстру-
ментального и лабораторного обследования, аппа-
ратную оснащенность,  мощность коечного фонда, 
организацию работы бригад, отделений и тому по-
добные сведения. Обращение внимания эксперт-
ной комиссией на данный момент значимо для 
разделения ошибки непосредственно медицинско-
го работника от дефектов, произошедших в связи 
с организационными недостатками в медицинской 
организации, например, это отсутствие средств ле-
чения и диагностики, отсутствие или нечеткий по-
рядок перевода в специализированное отделение 
и иные дефекты.  Конечно же, было бы правильно 
отражать наличие организационных дефектов в 
медицинской карте. 

В соответствии с законодательством комиссия 
экспертов имеет право запросить дополнительные 
материалы, если усмотрит важность их значения 
для результатов экспертизы. Комиссия имеет пра-
во присутствовать при проведении следственных 
действий, в том числе допросе свидетелей, подо-
зреваемых, задавать с разрешения следователя ин-
тересующие вопросы.

Основополагающим юридическим документом 
при проведении судебно-медицинской экспер-
тизы в случаях ненадлежащего исполнения про-
фессиональных обязанностей медицинскими ра-
ботниками является медицинская документация. 
Первостепенное значение имеют документы пер-
вичного учета, а именно: сопроводительный лист 
станции скорой медицинской помощи, медицин-
ская документация стационарного и амбулатор-
ного больного, история родов, история развития 
ребенка и другие документы. По справедливому 
замечанию О. П. Грибунова, следствию «необхо-
димо представить в распоряжение экспертов мак-
симально полную подлинную медицинскую до-
кументацию, отражающую течение заболевания 

соответствующего лица, из всех медицинских уч-
реждений, где он находился на лечении» [7, с. 94].

Экспертная комиссия, исследуя медицинскую 
документацию и осуществляя анализ ее ведения, 
обращает внимание на развернутость записей, на-
личие поправок в тексте, нечитаемых или трудно-
читаемых записей, признаков удаления записей.

Комиссия экспертов дает оценку клиническому 
диагнозу по правильности формулировки, полно-
те, достоверности и своевременности установле-
ния. Осуществляется оценка качества проведен-
ных диагностических мероприятий по полноте 
и своевременности обследования, правильности 
трактовки и использования результатов.

Пристальное внимание обращается на объ-
ем лечебных мероприятий, их правильность, до-
статочность и своевременность. А кроме того, на 
обоснованность выбора лечебных мероприятий, 
правильность выполнения, объем оперативного 
вмешательства, проведение мероприятий, направ-
ленных на снижение риска осложнений.

В случае развития неблагоприятного исхода 
при оказании медицинской помощи, очевидно, 
одним из самых важных вопросов, который пред-
стоит решить экспертной комиссии, является во-
прос об установлении причинно-следственной 
связи выявленных  недостатков с произошедшим 
исходом, а также причин такого исхода и условий, 
которые этому способствовали.

Важнейшее значение для проведения судебной 
экспертизы имеет изучение оригиналов медицин-
ской документации. Записи в медицинских до-
кументах всегда будут интересовать следователя 
и судебно-медицинского эксперта. К сожалению, 
нужно отметить, что изъяны ведения медицинской 
документации – не такое уж редкое явление. Так, 
по сведениям Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Московской области, при анализе структуры 
и причин дефектов оказания медицинской помо-
щи по медицинским картам стационарного боль-
ного было выявлено большое количество погреш-
ностей в оформлении, которые чаще всего были 
«представлены исправлениями, нечитаемым и не-
брежным почерком, использованием непонятных 
и непринятых сокращений». Кроме того, меди-
цинские работники «грешили» «неполным сбором 
анамнеза, отсутствием времени осмотра, малоин-
формативным описанием следов повреждений на 
теле, отсутствием плана обследования больных, 
недостаточной информативностью дневниковых 
записей и нарушением регулярности их ведения; 
отсутствием обоснования при направлении на ме-
дицинские вмешательства; отсутствием протоко-
лов инструментальных исследований и так далее» 
[8, с. 24].

И конечно же, совершенно недопустимы фак-
ты, касающиеся внесения в медицинскую до-
кументацию ложных сведений.  Так, по данным 
Следственного комитета Российской Федерации, 
при расследовании причины смерти несовершен-
нолетнего Б. в детской клинической больнице 
города Белгорода в 2014 году установлено, что 
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медсестра по указанию врача-анестезиолога-
реаниматолога Ш. после смерти пациента умыш-
ленно внесла в «График течения операции» невер-
ные сведения о применении анестетика [1]. 

Таким образом, анализ медицинской докумен-
тации занимает первостепенную роль при прове-
дении экспертизы по факту ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи.

Итак,  комиссионная экспертиза в случаях не-
надлежащего оказания медицинской помощи, как 
правило,  будет решать вопрос о состоянии паци-
ента на всех этапах оказания медицинской помо-
щи; адекватности назначенного обследования и 
его соответствия диагнозу; обсуждать назначен-
ное  лечение; давать оценку правильности ведения 
медицинской документации; судить о показаниях 
к оперативному вмешательству и своевременно-
сти его выполнения.

Ключевая роль при защите нарушенных прав 
пациентов принадлежит Заключению эксперта. 
И чаще всего судебное решение основывается 
именно на результатах экспертизы. Выводы экс-
пертной комиссии по делам о ненадлежащем 
оказании медицинской помощи представляют ре-
зультат всестороннего, полного и объективного 
исследования представленных материалов.

Помимо ответов на заданные следственными 
органами или судом вопросы, экспертная комиссия 
обязательно устанавливает диагноз пациента либо 
в случае смерти – причину смерти. Установление 
причины смерти, равно как и наличия или отсут-
ствия причинной связи между действиями (без-
действием) определенного медицинского работ-
ника и наступившим смертельным исходом, имеет 
исключительно большое значение для правиль-
ного рассмотрения дела [9, с. 70]. Описывается 
каждый этап оказания пациенту медицинской по-
мощи с позиции, как протекало заболевание, как 
медицинскому работнику следовало бы поступить 
в данной ситуации, какие ошибочные действия 
были им совершены, каким образом это повлия-
ло на ситуацию. Кроме того, комиссией экспертов 
устанавливается сам факт дефекта в оказании ме-
дицинской помощи, мог ли дефект при оказании 
медицинской помощи непосредственно привести 
к неблагоприятному исходу для пациента, то есть 
наличие или отсутствие прямой причинно-след-
ственной связи между действиями медицинского 
персонала и наступлением последствий для паци-
ента.  Установление связи – важный экспертный 
вопрос, который затем используется  следственны-
ми органами и судами для уголовной квалифика-
ции деяния, совершенного медицинскими работ-
никами [10, с. 56]. 

Таким образом, ведущая роль в установлении 
объективной истины в случаях ненадлежаще-
го оказания медицинской помощи, сопровожда-
ющихся правовыми последствиями,  несомненно, 
принадлежит судебно-медицинской экспертизе. 
Основными задачами комиссионной экспертизы в 
таких случаях являются выявление дефекта в ока-
зании медицинской помощи, определение харак-

тера такого дефекта, установление причины допу-
щения профессиональной ошибки, установления 
причинно-следственной связи между допущен-
ным дефектом в оказании медицинской помощи и 
наступившими для пациента последствиями.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, 
СОПРЯЖЕННЫХ С ПОДЖОГАМИ

 Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности расследования уголовных дел, сопряженных 
с поджогами. Даются рекомендации для сотрудников следственно-оперативных групп при планировании 
следственных и оперативно-розыскных действий на первоначальном этапе расследования поджогов. Затрагиваются 
вопросы о влиянии на раскрываемость оперативности прибытия к месту пожара следователя (дознавателя), об 
особенностях сбора информации на месте пожара, получении информации на основе специальных знаний, 
позволяющих сформировать план розыска предполагаемого преступника и его криминологический портрет 
личности. С развитием новых технологий для оперативности получения информации от специалиста (эксперта)
при расследовании поджогов необходимо применение технологии иммерсивного телеприсутствия (видео-
присутствия). Это позволяет более качественно провести осмотр места преступления при отсутствии эксперта 
(специалиста) непосредственно на месте. Использование электронных баз данных и применение современных 
средств связи также способствуют раскрытию преступлений, связанных с поджогами по «горячим следам».
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PECULIARITIES OF INVESTIGATION OF CRIMINAL 
CASES ASSOCIATED WITH ARSONS

Abstract: The article discusses some of the features of the investigation of criminal cases involving arson. Recommendations 
are given for the offi cers of the investigative-operational groups when planning further actions at the initial stage of the 
investigation of arson. The questions about the infl uence on the detection rate of the promptness of arrival to the place of 
the fi re of the investigator (interrogator), about the features of collecting information at the place of the fi re are touched 
upon. Obtaining information on the basis of special knowledge, allowing to formulate a search plan for the alleged 
offender and his criminological personality portrait. With the development of new technologies, for the effi ciency of 
obtaining information from a specialist (expert) in the investigation of arson, it is necessary to use the technology of 
immersive telepresence (video presence). This allows for a better inspection of the crime scene in the absence of an expert 
(specialist) directly on the spot. The use of electronic databases and the use of modern means of communication also 
contribute to solving crimes related to arson «hot on the trail».
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Поджог (юрид.), или умышленное иницииро-
вание возгорания – распространенная форма об-
щеопасного повреждения имущества и причине-
ния вреда здоровью человека. Общедоступность 
средств, способствующих воспламенению (бен-
зин, керосин и т. д.), в значительной степени уве-
личивает потенциальную опасность поражающих 
факторов огня. Поджог выступает формой проти-
воправного поведения, входящей в объективную 
сторону разных составов преступлений. Это и 
умышленное уничтожение или повреждение чу-
жого имущества – ст. 167 УК РФ, ст. 205 УК РФ 
«Террористический акт», ст. 212 УК РФ «Массовые 
беспорядки», ст. 261 УК РФ «Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений», ст. 262 УК РФ 
«Нарушение режима особо охраняемых природ-
ных территорий и природных объектов», ст. 281 
УК РФ « Диверсия», ст. 105 УК РФ «Убийство». 

Расследование преступлений, связанных с 
поджогами, представляет значительную слож-
ность. Это связано с тем, что чаще всего под воз-
действием высоких температур в большинстве 
своем уничтожаются криминалистически важ-
ные следы (доказательства). Кроме того, нередко 
обвиняемые маскируют возникновение пожара 
под техническую и природную причину, наруше-
ние требований пожарной безопасности или нео-
сторожность при обращении с огнем и иными ис-
точниками повышенной опасности сотрудниками 
учреждений, организаций. Кроме этого, на следо-
вую картину на месте пожара существенно влияет 
деятельность пожарных подразделений по туше-
нию пожара, а также погодные условия. Данные 
обстоятельства подчеркивают актуальность за-
тронутой темы, а также необходимость до-
полнительных исследований преступлений, свя-
занных с поджогами. 

Учитывая особенности обнаружения и ис-
следования следов на месте совершения поджо-
гов, очень важно не только оперативно прибыть 
к месту пожара, но и осуществить необходимые 
следственно-оперативные мероприятия по опре-
делению лиц, причастных к преступлению на пер-
воначальной стадии расследования.

При расследовании поджогов важными эле-
ментами в доказывании механизма совершения 

преступления являются материальные объекты 
(вещественные доказательства), которые облада-
ют свойствами, отображающими обстоятельства 
совершения преступления в виде следов воздей-
ствия на них, их изменения с учетом временных и 
пространственных факторов и т. д. Поэтому при-
бытие лиц, осуществляющих расследование по 
делам о пожарах, должно быть своевременным, 
и желательно его выполнить до окончания ликви-
дации пожара пожарными подразделениями. На 
этапе тушения пожара дознаватель (следователь) 
визуально и с помощью фото- и видеоаппарату-
ры фиксирует общую обстановку на месте, опре-
деляет направленность распространения горения 
(развитие пожара), интенсивность и цвет пламени, 
дыма, изменение конструктива здания и других ве-
щественных доказательств, исследование которых 
после ликвидации пожара может быть затрудни-
тельным, а следы преступления могут быть утеря-
ны [1, с. 13]. Особенность расследования поджогов 
заключается в том числе и в розыске подозреваемо-
го. Розыск человека, совершившего поджог, – од-
на из самых главных оперативных задач при рас-
следовании, решение которой в соответствии с 
требованиями УПК РФ и Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» поручается оперативным сотрудни-
кам правоохранительных органов [2, с. 7].

Совместная работа должностного лица органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, с дознавателем (следователем) и други-
ми лицами, участвующими в расследовании пре-
ступления, связанного с поджогом, очень важна и 
является залогом успешного розыска преступника. 
Особенностью при расследовании преступлений, 
связанных с поджогами на первоначальном этапе, 
являются сбор и обработка информации с приме-
нением специальных знаний, позволяющих опре-
делить механизм возникновения горения и способ 
совершения поджога, локализовать очаг возгора-
ния [3, с. 157]. Успешным действиям сотрудников 
при анализе информации и поимке предполагаемо-
го преступника может способствовать разработка 
алгоритмов действия (инструкций) в зависимости 
от характера преступления и оперативной обста-
новки. Сбор и анализ информации о пожаре может 
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осуществляться с момента сообщения о нем, а де-
ятельность сотрудников по расследованию можно 
разделить на несколько этапов.

Первый этап (подготовительный) – по времени 
он занимает небольшой период с момента сообще-
ния о пожаре и до прибытия сотрудников на место 
преступления. В этот период можно запросить и 
проанализировать информацию по лицам, прожи-
вающим в непосредственной близости от пожара, 
имеющим судимость и склонность к совершению 
поджогов. Современное развитие компьютерных 
технологий, а также электронное формирование 
баз данных дают возможность сотрудникам по-
лучить данную информацию достаточно быстро. 
Мобильная связь позволяет получать оперативно 
информацию с места тушения пожара, и по ито-
гам ее анализа возможно скорректировать (ранжи-
ровать) первоначальные действия, исходя из важ-
ности и необходимости. На первоначальном этапе 
(по возможности на подготовительном) должност-
ное лицо, осуществляющее мероприятия по рас-
следованию, должно отработать и учесть следую-
щую информацию:

– о поступивших ранее заявлениях от потерпев-
ших, об угрозах в их адрес или готовящемся пре-
ступлении;

– об имеющейся неблагоприятной социальной 
или криминогенной обстановке на объекте до воз-
никновения пожара;

– об имеющихся финансовых задолженностях 
потерпевших перед конкретными людьми или ор-
ганизациями;

– об имеющихся случаях страхования имуще-
ства потерпевшими, в том числе с описью имуще-
ства и на большие страховые суммы;

– об имеющихся случаях ранее происходивших 
аналогичных пожаров (возможно, страхового мо-
шенничества) у лиц, проживающих по адресу по-
жара или имеющих отношение к объекту недви-
жимости;

– о социальном и материальном положении по-
терпевших (пострадавших) от пожара;

– о времени и условиях обнаружения пожара, 
а также данных о лицах, сообщивших о пожаре;

– об объекте пожара и его противопожарном 
состоянии, наличии систем противопожарной за-
щиты и т. д. (запросы информации в ФГПН МЧС 
России, территориальном бюро технической ин-
вентаризации, администрации города или поселе-
ния);

– об одновременно двух и более пожарах в рай-
оне выезда пожарного подразделения;

– о случаях предстоящих проверок объекта на 
предмет финансовой и хозяйственной деятельно-
сти объекта, а также завоза крупной и дорогостоя-
щей партии товара и ценностей;

– о планировании строительства объекта на 
месте сгоревшего здания (на практике в большин-
стве случаев при отсутствии договоренности с 
собственником объекта о покупке ветхого жилья 
или иного объекта, находящегося на территории 

предполагаемого строительства (застройки), на 
данных объектах происходят пожары);

– о наличии видеокамер на прилегающих объектах 
(в районе);

– о случаях хищения (уничтожения) лесных на-
саждений (на практике после совершения незаконной 
вырубки лесных насаждений, дабы скрыть следы пре-
ступления, совершают поджоги, кроме этого, поджог 
может быть совершен для выделения средств из госу-
дарственного бюджета на восстановление лесных на-
саждений);

– о поступивших в лечебные заведения больных с 
признаками ожогов;

– об анализе сотовых средств связи в радиусе места 
пожара (за час до пожара и в течение часа после пожа-
ра) и идентификации их собственников для дальней-
шей работы [4, с. 88].

Важным обстоятельством при сборе и анализе 
информации на предварительном этапе являются 
конфиденциальность и обеспечение условий, пре-
пятствующих утечке полученной оперативной ин-
формации. 

Работа и взаимосвязь с участковыми уполномо-
ченными полиции позволяет получить дополни-
тельную оперативную информацию о возможных 
обстоятельствах пожара и причастных лицах. На 
подготовительном этапе особое внимание нуж-
но уделить наличию и исправности технических 
средств, необходимых для производства осмотра 
места пожара, а также для проведения иных неот-
ложных следственных действий. Фото-, видео- и 
другая аппаратура должна быть исправна, прове-
рена, иметь дополнительные зарядные устройства, 
накопитель памяти и т. д. и быть пригодной для 
применения в различных погодных и иных усло-
виях. Время – важный критерий при расследова-
нии преступлений по «горячим следам», поэтому 
наличие исправного транспортного средства (учи-
тывающего тип и характер дорожного покрытия, 
ведущего к месту пожара) является обязательным 
условием. При следовании на место пожара и при 
подъезде к нему нужно обращать пристальное 
внимание на обстановку, не соответствующую 
нормам, правилам и другим условиям, несвой-
ственным обычной обстановке. При совершении 
поджогов в большинстве случаев преступники 
дополнительно предпринимают действия, направ-
ленные на сокрытие следов преступления и уве-
личение времени обнаружения пожара [5, с. 75]. 
Например, сотрудника должны заинтересовать 
такие обстоятельства при следовании к месту по-
жара, как:

– наличие препятствий в виде сваленных де-
ревьев на проезжей части при подъезде к месту 
пожара (препятствие для пожарной техники, как 
правило, в сельских районах и лесных массивах);

– вывод из строя наружного противопожарного 
водоснабжения (необеспечение пожарной техники 
средством тушения);

– вывод из строя (или ее неисправность) по-
жарной сигнализации, системы оповещения лю-
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дей при пожаре, автоматического пожаротушения, 
телефонной связи;

– наличие посторонних людей непосредствен-
но на объекте пожара или на подъезде к объекту 
пожара, в том числе предпринимающих действия 
(бездействия), направленные на затруднение в ту-
шении пожара, передвижении пожарной техники 
или работе сотрудников следственно-оперативной 
группы;

– показания контролирующих приборов, фик-
сирующих превышение норм допустимых параме-
тров (дозиметры и т. д.) [6, с. 124].

На втором этапе (основном) происходит ос-
мотр места пожара (преступления) совместно со 
специалистом (экспертом), обладающим специ-
альными знаниями, которого заранее необходимо 
оповестить и доставить, как правило, специали-
стом в подобных случаях выступает инженер по-
жарно-испытательной лаборатории, на место ос-
мотра. На этапе осмотра важно выявить очевидцев 
как носителей наиболее значимой информации о 
пожаре. В данном случае необходимо учитывать 
потенциальный психологический портрет указан-
ных лиц – носителей нужной информации о по-
жаре и готовность их сообщить информацию без 
искажения и фальсификации. 

При совершении преступлений с помощью 
поджога на опасных и социально важных объек-
тах, необходимо вызвать на место пожара руково-
дителя объекта, для получения информации о ха-
рактеристике объекта и изменениях, в том числе 
кадровых, произошедших до пожара.  

На охраняемых объектах, как правило, суще-
ствует служба безопасности, которая обладает ин-
формацией об объекте и обстоятельствах, предше-
ствующих пожару. 

Следующим этапом работы можно выделить 
осмотр прилегающей территории на предмет на-
личия орудий преступлений (факел, канистра и т. 
д.), следов несанкционированного проникновения 
на объект (сломанные дверные замки и т. д.), сле-
дов пребывания человека, следов транспортных 
средств, остатков вещественных доказательств по-
сле пожара, их состояния и происхождения, дру-
гих следов, несущих информацию или требующих 
логического обоснования причастности к под-
жогу. Важно при осмотре учитывать и показания 
пожарных. Они обладают сведениями о развитии 
пожара, возможном месте первоначального горе-
ния (по пламени, дыму или другим признакам), 
состоянии оконных и дверных проемов к момен-
ту прибытия и т. д. По прибытии на место пожара 
первый руководитель тушения пожара (начальник 
караула) отправляет фотоотчет и первоначальную 
информацию о пожаре в ЦУКС МЧС РФ и посто-
янно информирует руководство службы пожароту-
шения об изменениях. 

Раскрытие преступлений, связанных с поджо-
гами, не может обойтись без экспертов (специ-
алистов), обладающих специальными знаниями 
[7, с. 4]. При расследовании очень важно знать 
первичное место пожара, механизм возникнове-

ния горения, динамику распространения, влия-
ние опасных факторов на следовую картину и т. д. 
Преступник при поджоге на месте преступления 
оставляет следы, в некоторых случаях он пытается 
замаскировать их, но в любом случае следы оста-
ются. Многие следы преступления на пожаре под 
воздействием высокой температуры меняют свое 
состояние и свойства, а чаще полностью разруша-
ются (исчезают). Но все равно даже в этом случае 
они несут информацию, которую можно «прочи-
тать» с помощью специальных знаний и приборов, 
используемых для исследования. Определение и 
поиск потенциальных признаков и следов поджо-
га можно разделить на два этапа. Первый – визу-
альный (органолептический метод) с учетом по-
казаний очевидцев и оперативной информации, 
полученной до момента осмотра места пожара. 
В дальнейшем полученная экспертная информа-
ция о пожаре (второй этап) поможет сформировать 
версию о возможном способе совершения престу-
пления. Эта информация ляжет в основу оператив-
но-розыскных мероприятий и расследования пре-
ступления.

На третьем этапе (розыскном) – происходят 
анализ собранной на предыдущих этапах инфор-
мации, отработка следственных версий и розыск 
преступника. Для более эффективной работы опе-
ративных сотрудников на этом этапе предлагается 
разработать опорно-логическую карту со значимой 
информацией о пожаре, хронологией событий, при-
знаках поджога и возможном механизме возникно-
вения горения. Данная информация в совокупности 
позволит сформировать предполагаемый портрет 
преступника и его особенности [8, с. 83].

В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий могут использоваться технологии им-
мерсионного телеприсутствия на месте пожара, 
видео- и аудиозапись, а также другие способы по-
лучения информации [9, с. 20].
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА АНТИСОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА А. В. КОЛЧАКА 
В СФЕРЕ НАЛОГОВ

Аннотация: В данной статье рассматривается законодательство антисоветских государственных образований 
в сфере налогов, в частности правительства А. В. Колчака. Особенное внимание уделяется последующей 
реализации нормативных актов в сфере регулирования налогов на территории Западной Сибири. Описываются 
особенности налоговой политики правительства Колчака в условиях революции и Гражданской войны с учетом 
предшествующих мероприятий органов советской власти. Исследуется восстановление системы налоговых 
органов. Подробно рассматриваются виды прямых и косвенных налогов, таких как налог на прибыль предприятий, 
промысловый налог, акцизы на алкогольную и табачную продукцию, подоходный налог, налог на развлечения. 
Оценивается влияние налоговой политики А. В. Колчака на иные антисоветские правительства, действовавшие на 
территории России в 1917–1921 гг., и в какой-то мере на налоговую политику советской власти после поражения 
белого движения. Автор предполагает и аргументирует недостаточную эффективность налоговой политики 
белого правительства А. В. Колчака, что послужило одной из причин его поражения.
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IN THE SPHERE OF TAXES

Abstract: This article discusses the legislation of anti-Soviet state entities in the fi eld of taxes, in particular, the 
government of A.V. Kolchak. Particular attention is paid to the subsequent implementation of regulatory acts in the fi eld 
of tax regulation in Western Siberia. The features of the tax policy of the Kolchak’s government in the conditions of 
revolution and civil war are described considering the previous events of the Soviet authorities. The restoration of the tax 
system is being investigated. The types of direct and indirect taxes, such as corporate income tax, commercial tax, excise 
taxes on alcohol and tobacco products, income tax, entertainment tax, are examined in detail. The impact of tax policy of 
A. V. Kolchak to other anti-Soviet governments that acted on the territory of Russia in 1917–1921, and to some extent 
to the tax policy of the Soviet government after the defeat of the white movement is estimated. The author assumes and 
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В связи с переходом России на новый истори-
ческий путь развития в 1990-е годы XX столетия и 
появившейся возможностью изучения по извест-
ным причинам закрытых ранее архивных фон-
дов чрезвычайно возрос интерес исследователей 
к белому движению. В настоящее время об этом 
уникальном периоде отечественной истории напи-
сано значительное количество научных работ, но, 
несмотря на это, многие стороны этого явления до 
сих пор являются недостаточно исследованными. 
Хорошо изучены вопросы, связанные с формиро-
ванием и функционированием органов власти и 
управления антисоветских государственных об-
разований, ролью политических партий в их ста-
новлении, политических режимов, военной орга-
низации и т. д. Вместе с тем вопросы правового 
регулирования экономических отношений в анти-
советских государственных образованиях оста-
ются малоизученными. Разгром белого движения 
исследователи в основном связывают с военными 
успехами Красной армии и недостаточно внима-
ния уделяют иным причинам поражения антисо-
ветских государственных образований, связанных 
с проводившейся ими экономической политикой, 
а также законодательством в данной сфере, что, 
как правило, приводило к недовольству среди на-
селения [1, с. 20].

Последнее время имеет место тенденция увели-
чения количества работ, посвященных исследова-
ниям антисоветских государственных образований 
в период революции 1917–1921 гг. Подавляющее 
большинство работ выполнены учеными-истори-
ками, в то время как соответствующих исследо-
ваний со стороны ученых-юристов крайне мало. 
Белому движению посвящены докторская диссер-
тация В. П. Федюка «Белое движение на Юге России 
1917–1920 гг.» (Ярославль, 1995), кандидатская 
диссертация В. Н. Романишиной «Социальный 
состав и идеология Белого движения в годы граж-
данской войны в России 1917–1920 гг. (Москва, 
2001), кандидатская диссертация Г. Н. Цаканян 
«Белая власть Юга России и антибольшевист-
ские политические партии и организации в 1918–
1920 гг.» (Пятигорск, 2004),кандидатская диссер-
тация С. С. Салазниковой «Антибольшевистские 
правительства Сибири и Урала в период ‘‘демо-
кратической контрреволюции’’: январь-ноябрь 
1918 г.» (Екатеринбург,  2005), кандидатская  диссер-
тация  Д. В. Салдугеева «Чехословацкий корпус и 
небольшевистские правительства Поволжья, Урала 
и Сибири: проблемы взаимоотношений: 1918–
1920 гг.» (Челябинск, 2006), докторская диссер-
тация В. Ж. Цветкова «Формирование и эволюция 
политического курса Белого движения в России в 
1917–1922 гг.» (Москва, 2010). Однако ни в одной 

из перечисленных работ не рассматриваются про-
блемы правового регулирования экономики в госу-
дарственных образованиях «белой» России, в том 
числе налогового законодательства.

Представляет интерес кандидатская диссер-
тация А. В. Яковлева на тему «Политическая и 
социально-экономическая деятельность Белого 
движения в период Гражданской войны в России 
(1918–1920)» (Москва, 2009), где частично уде-
лено внимание экономической политике «белых» 
правительств. В монографии С. В. Карпенко 
«Белые генералы и русская смута» (Москва, 2009), 
затронут вопрос о проблемах белого движения в 
сфере финансов и экономики как фактор пораже-
ния в гражданской войне.

Таким образом, вопросам правового регулиро-
вания экономики антисоветских государственных 
образований в годы гражданской войны в России 
в ХХ веке посвящено крайне недостаточно вни-
мания, в том числе среди вышеуказанных науч-
ных работ. Для развития и детальной разработки  
данной темы необходима комплексная проработ-
ка законодательства белых правительств в сфере 
экономики, а в применительно к данной статье – 
конкретно в сфере налогового регулирования пра-
вительства А. В. Колчака. Подобное исследование 
призвано определить новые существенные причи-
ны поражения Белого движения, известным пред-
ставителем которого стал А. В. Колчак.

Следует отметить некоторые общие закономер-
ности и условия, в которых «развивались» белые 
правительства на территории России. Для анти-
советских сил в условиях непрерывных военных 
действий и контрреволюции была характерна ка-
тастрофическая нехватка денежных средств, не-
смотря на наличие золотого запаса, вывезенного 
лидерами Белого движения. Все же правительства 
максимально старались решать вопросы военного, 
экономического и социального значения за счет 
оборотных средств, которые восполнялись путем 
взимания налогов. 

Здесь следует отметить, что белые правитель-
ства осуществляли свою деятельность на терри-
ториях, захваченных у большевиков либо до их 
«прихода» на эти территории, где стремительно из-
менялись дореволюционные порядки. Например, 
в части налогов был отменен ряд косвенных нало-
гов, вводился налог на имущество по прогрессив-
ной шкале против богатых слоев населения (т. н. 
эксплуататоров). Также был упразднен централь-
ный налоговый аппарат. Однако налоговые орга-
ны на местах не были упразднены и продолжали 
свою деятельность, поскольку советской власти не 
хватило времени их ликвидировать из-за прихода 
в соответствующие регионы антисоветских белых 
правительств.
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В различных частях России власть стре-
мительно переходила «из рук в руки», при-
чем чаще всего не к большевикам или белым, 
а к лицам противоположных взглядов и по-
литических настроений. Белые правительства 
после завоевания таких территорий сталкива-
лись с сопротивлением местных жителей и их 
отказом платить налоги «временной власти». 
Ситуация осложнялась обилием различных 
местных валют и денежных знаков, обесцени-
ванием основной валюты, а также хаотичным 
урегулированием налогового законодательства 
либо вовсе его отсутствием.

В частности, правительство А. В. Колчака 
было вынуждено начинать законотворческую ра-
боту в сфере налогов с восстановления деятель-
ности центральных налоговых органов. Система 
налоговых органов выглядела следующим обра-
зом. Податная инспекция осуществляла деятель-
ность по уездам, каждый из которых именовался 
участком. Промысловое и подоходное отделения 
инспекции действовали на территории городов. 
На уровне районов были созданы губернские и 
областные управления, в ведомстве которых нахо-
дились акцизы на виноделие. Также существовала 
отдельная структура таможенных органов (участ-
ки и посты). Денежные средства от уплаты налогов 
и сборов аккумулировались в казенных палатах 
[2, с. 28]. В качестве центрального налогового ор-
гана было воссоздано Главное управление налогов 
и сборов, действовавшее в Российской империи.

Одного лишь воссоздания четкой структуры 
налоговых органов было недостаточно для по-
полнения бюджета правительства. В свете этого 
представлялись актуальными проведение законот-
ворческой работы и упорядочивания налогового 
законодательства, введение новых налоговых ста-
вок и отмена ранее действовавших бессистемных 
налогов и сборов. Однако предпринятые меры в 
этом направлении не дали ожидаемого резуль-
тата. Вместо эффективной системы фискальных 
органов и планомерной реализации налоговой по-
литики противоречивые действия правительства 
А. В. Колчака привели к чрезмерной налоговой на-
грузке на подконтрольных территориях [3, с. 211].

Например, в период функционирования Вре-
менного сибирского правительства, постановле-
нием Совета Министров от 27.07.1918 были прод-
лены низкие налоговые ставки с недвижимости, 
оброчной и поземельной подати, сборов от про-
мысла, действовавшие с 1915 г. Однако сразу по-
сле этого новым постановлением от 23.09.1918 
указанные ставки налогов были увеличены в два 
раза, а также введены дополнительные сборы и 
акцизы. Одновременно с этим налогом принятый 
налог на прибыль ударил по торговле и промыш-
ленности, увеличив налоговую нагрузку предпри-
нимателей до 90 % от прибыли. Правительство 
А. В. Колчака постановлением от 09.04.1919 пре-
доставило налоговым органам на местах само-
стоятельно определять ставку налога на прибыль, 
исходя из финансового положения предприятий. 

Данная мера в определенной степени облегчила 
налоговую нагрузку на предприятия, налог в сред-
нем не превышал 50 % от прибыли [4].

Однако дополнительно был введен в сентябре 
1919 г. налог на коммерческие посылки в целях 
противодействия схемам некоторых предприятий 
по уклонению от уплаты налогов путем доставки 
товаров почтой [5, с. 57].

Неоднократно повышались и вводились но-
вые косвенные налоги, в частности акцизы на 
право продажи алкогольной продукции, особен-
но вина и водки, на табачные изделия, продукты 
нефтепереработки. Также увеличились судебные 
и канцелярские государственные пошлины [6]. 
В целях финансового обеспечения вооруженных 
сил, действовавших на стороне правительства 
А. В. Колчака, были разработаны чрезвычайные 
налоги (на объявления, билеты, развлекательные 
мероприятия, досуг в ресторанах, продажи на аук-
ционах и комиссионных складах). 

Правительство А. В. Колчака оценивало фи-
нансовое состояние налогоплательщиков при рас-
пределении налоговой нагрузки. Если до предпри-
нятых мер основными плательщиками выступали 
крупные предприятия, то после введения допол-
нительного промыслового налога налоговое бре-
мя было возложено на торговые и промышленные 
предприятия. Таким образом, налоговая политика 
правительства А. В. Колчака преследовала цель 
перераспределения налогового бремени и эффек-
тивного пополнения казны. В реальности пред-
приятия учитывали предстоящие налоговые пла-
тежи при определении стоимости товаров и услуг, 
что возлагало дополнительное налоговое бремя 
на конкретного потребителя (примерно как в на-
стоящее время действует и применяется налог на 
добавленную стоимость). В результате недоволь-
ство населения только усиливалось. В связи с этим 
более активно применялись именно косвенные на-
логи [5, с. 104].

Одним из важнейших прямых налогов в анти-
советских государственных образованиях «белой» 
России, в том числе в правительстве А. В. Колчака, 
оставался подоходный налог. Его размер и поря-
док сбора также был установлен Временным пра-
вительством и оставался неизменным с весны 
1917 года. Налогоплательщик составлял декла-
рацию о доходах и в соответствии с ней должен 
был уплачивать от 2 до 30 % от суммы своих до-
ходов [5, с. 100]. А. В. Колчак не одобрил введе-
ние единовременного подоходного налога с бога-
того населения, поскольку, по его мнению, такие 
меры характерны для большевиков [7, с. 125]. От 
обложения освобождались одежда, обувь и предме-
ты первой необходимости не дороже 2 тыс. рублей 
[8, с. 129]. В качестве социальной меры поддержки 
государственных служащих в их отношении была 
установлена пониженная процентная ставка [9, с. 26].

На практике применение подоходного налога 
оказалось сложным для власти. Если данный на-
лог без сложностей возложили на городское насе-
ление и рабочих, то с крестьянами ситуация была 
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проблемная [10, с. 696]. Дело в том, что основной 
доход крестьян выражается в натуральной форме, 
что требовалось учитывать при определении на-
логооблагаемой базы. Также в этих целях власти 
осуществляли сбор сведений, например, о коли-
честве человек в семье, площади хозяйства, пого-
ловье скота, видах промысла и объеме заготовок, 
наличии долгов. Законодательно правительство 
было вынуждено пойти на снижение ставок и ис-
ключить из налогообложения доходы в пределах 
трех тысяч рублей в год.

Однако это также не привело к ожидаемым 
результатам. Правового и фактического решения 
проблемы низкой собираемости налоговых плате-
жей правительство не нашло, была предпринята 
попытка привлечь само население к контролю за 
другими налогоплательщиками [9, с. 28]. 

Налоговая практика стала ужесточаться, пра-
вительство разработало новые меры по взиманию 
налогов с подконтрольных лиц, а именно с рабо-
чих. На работодателей возлагалась обязанность 
предоставлять отчет о размере доходов своих ра-
ботников и самостоятельно производить оплату 
налогов за них. Данная мера повысила эффектив-
ность налоговой политики, но встретила крайнее 
недовольство среди рабочего населения. Тем не 
менее в связи с недостаточной эффективностью 
добровольного сбора налогов правительство было 
вынуждено предпринимать принудительные меры 
взыскания, привлекая органы полиции. Среди со-
трудников полиции наиболее активно привлека-
лись участковые, что существенно увеличило их 
должностную нагрузку.

Опыт проработки и реализации правитель-
ством А. В. Колчака налоговых реформ перени-
мался иными антисоветскими государственными 
образованиями. Схожая структура налоговых ор-
ганов была создана в правительстве А. Деникина, 
в Совете Министров Северной области и в прави-
тельстве Н. Юденича. Аналогичные реформы в 
сфере налогового законодательства, учитывавшие 
финансовую состоятельность налогоплательщи-
ков и возможность реального получения налогов, 
проводились правительством А. Деникина. После 
поражения правительства А. В. Колчака больше-
вики на освобожденных от власти белых террито-
риях некоторое время не отменяли действовавшие 
налоги и продолжали их взимание [11, с. 215].

Однако все предпринятые законодательные 
меры антисоветского правительства А. В. Колчака 
не привели к ожидаемым результатам, законы в 
большей степени остались без должной реализа-
ции. В виду сложностей с собираемостью налогов, 
власть не смогла обеспечить стабильность эконо-
мики и социальной сферы. Попытки учитывать 
«провалы» определенных мер и возвращение к 
прежним, в том числе дореволюционным налогам, 
только усугубило положение антибольшевистской 
власти в глазах населения. Неудачная налоговая 
политика А. В. Колчака является одной из суще-
ственных причин поражения Белого движения на 
территории Западной Сибири.
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ЗАЩИТА ПРАВ ВЗЫСКАТЕЛЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: На основе анализа научной литературы в работе определено понятие защиты права в 
исполнительном производстве. В статье рассматриваются положения действующего исполнительного 
законодательства, посвященные защите прав взыскателя в исполнительном производстве. Исследование 
понятия «защита права» и его правовой природы представляется актуальным для исполнительного 
производства, вместе с тем позволит всесторонне рассмотреть специальные способы защиты прав взыскателей. 
В юридической литературе можно встретить разные подходы к определению юридического значения 
термина «защита права». Единого подхода к дефиниции понятия «защита права» не сложилось. Различие 
в интерпретации понятия обусловлено многоаспектностью термина и разнообразием методологических 
установок авторов при исследовании объекта познания. Особое внимание уделяется проблематике 
возможности обращения взыскания на единственное жилое помещение должника с целью установления 
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Уяснение понятия «защита права» и его право-
вой природы представляется актуальным для ис-
полнительного производства, вместе с тем по-
зволит всесторонне рассмотреть специальные 
способы защиты прав взыскателей. В юридиче-
ской литературе можно встретить разные подходы 
к определению юридического значения термина 
«защита права». Профессор С. С. Алексеев пола-
гает, что защита права – это государственно-при-
нудительная деятельность, направленная на осу-
ществление «восстановительных» задач, а именно 
на восстановление нарушенного права, обеспечение 
исполнения юридической обязанности [1, c. 161]. 
А. П. Сергеев под защитой права понимает пре-
дусмотренные законом меры, которые направлены 
на восстановление или признание гражданских 
прав и защиту интересов при их нарушении или 
оспаривании [2, c. 326]. Отметим, что, по мнению 
Е. М. Тужиловой-Орданской,  защита права явля-
ется правовым институтом. Смысл данного терми-
на сводится к совокупности гражданско-правовых 
норм, регулирующих порядок, способы и деятель-
ность уполномоченных органов, направленные 
на принудительное осуществление правомочий, 
предусмотренных законом, а также на пресечение 
правонарушений, посягающих на указанное субъ-
ективное право. 

Как видим, единого подхода к дефиниции поня-
тия «защита права» не сложилось. Исходя из рас-
смотренных точек зрения, можно сделать вывод, 
что данный термин рассматривается с нескольких 
позиций. В частности, как деятельность органов 
государственной власти, как система мер, направ-
ленных на обеспечение субъективных прав и их 
восстановление и как правовой институт граж-
данского права. Выделение какой-либо одной из 
представленных точек зрения в качестве истины в 
последней инстанции нецелесообразно. Различие 
в интерпретации понятия обусловлено много-
аспектностью термина и разнообразием методо-
логических установок авторов при исследовании 
объекта познания. Когда речь заходит о защите 
права, необходимо исходить из того, какую же 
цель преследует данная правовая категория. Цель 
защиты права, безусловно, – это его осуществле-

ние, т. е. получение того блага, которое заложено в 
соответствующее право. В случае невозможности 
осуществления лицом своего права существует 
2 пути решения проблемы: отказ от своих притяза-
ний либо защита своих прав.

В. П. Грибанов отмечает, что в теории государ-
ства и права вопрос о защите гражданских прав 
неразрывно связан с содержанием субъективного 
права [3, c. 104]. Вместе с тем субъективное право 
представляет собой совокупность возможностей 
управомоченного лица, которые выражаются в 
осуществлении права своими собственными дей-
ствиями, требовании определенного поведения от 
обязанного лица и, наконец, в возможности обра-
титься к компетентным государственным органам 
с требованием о защите нарушенного или оспари-
ваемого права. Однако не представляется верным 
сводить содержание права на защиту лишь к де-
ятельности аппарата государственного принужде-
ния. Право на защиту также включает в себя воз-
можность защищать принадлежащее ему право 
собственными действиями фактического характе-
ра, т. е. речь идет о самозащите гражданских прав. 
Безусловно, применение самозащиты неразрывно 
связано с характером самого защищаемого субъек-
тивного права.

А. П. Вершинин в свою очередь проводит раз-
граничение следующих понятий: «способы», 
«виды», «методы», «средства» и «формы» защиты 
прав [4, c. 32]. Способы зашиты прав – это предус-
мотренные законом действия, которые непосред-
ственно направлены на устранение препятствий 
на пути осуществления прав субъектами. Термин 
виды защиты прав целесообразнее использовать 
при классификации способов защиты. Зачастую 
происходит подмена понятий, и вместо терми-
на «способы защиты прав» используют термин 
«методы защиты прав». Однако это неверно, т. к. 
метод – это совокупность каких-либо способов и 
средств. Средство защиты – это волеизъявление, 
которое совершается при установлении наруше-
ния прав: претензия, иск, жалоба и т. д. И нако-
нец, форма защита прав – это разновидность юри-
дической деятельности по защите прав в целом. 
Применяются неюрисдикционные (самозащита) 
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и различные юрисдикционные формы защиты (су-
дебные, административные).

Таким образом, под защитой права в рамках 
исполнительного производства следует понимать 
самостоятельную правовую категорию, включа-
ющую в себя совокупность действий судебных 
органов, ФССП РФ, направленных на восстанов-
ление нарушенных субъективных прав путем при-
менения правовых мер воздействия на правообя-
занных субъектов. 

Законодательным механизмом защиты прав 
субъектов, в частности взыскателя, в исполнитель-
ном производстве является Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007  
№ 229-ФЗ.

Один из способов защиты прав взыскателя 
регулируется ст. 118 ФЗ «Об исполнительном 
производстве». В случае если лицо, выплачива-
ющее должнику заработную плату и иные пери-
одические платежи, удержало с него денежную 
сумму, причитающуюся взыскателю, но не пере-
числило последнему, то взыскатель может обра-
титься в суд для рассмотрения своих требований 
в порядке искового производства. В силу ст. 9 
и 98 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
исполнительный лист может быть получен как 
от судебного пристава-исполнителя, так и от 
взыскателя при условии, что задолженность не 
превышает 100 000 рублей. В обязанность лица, 
осуществляющего выплаты заработной пла-
ты или иных периодических платежей, входит 
не только удержание соответствующей суммы 
долга, но и перечисление в трехдневный срок 
в пользу взыскателя. Неосуществление обязан-
ным лицом выплаты или перевода в трехднев-
ный срок является поводом для обращения в 
суд с исковым заявлением. Истцом по делу, он 
же взыскатель в исполнительном производстве, 
может являться гражданин, организация, орган 
государственной власти либо орган местного са-
моуправления. Ответчиком по делу будет являть-
ся работодатель должника, в частности физиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель 
или организация. При получении должником 
пенсии ответчиком будет являться Пенсионный 
фонд РФ, в случае обучения на бюджетной ос-
нове в вузе ответчиком будет учебное заведение. 
Должник не является стороной по делу, однако 
привлекается как третье лицо, не заявляющее 
самостоятельных требований. Если решением 
суда требования истца (взыскателя) не будут 
удовлетворены, то у должника в соответствии со 
ст. 1102 ГК РФ возникает право требования 
удержанной с него денежной суммы как неос-
новательного обогащения [5]. В зависимости от 
субъектного состава сторон возможно обраще-
ние в суд общей юрисдикции или в арбитраж-
ный суд. Истец при подаче искового заявления от 
уплаты государственной пошлины не освобож-
дается. Согласно ст. 91 ГПК РФ и ст. 103 АПК 
РФ цена иска по искам о взыскании денежных 

средств определяется исходя из взыскиваемой 
суммы. Государственная пошлина уплачивается 
в процентном соотношении к цене иска согласно 
ст. 339.19 НК РФ при обращении в суд общей 
юрисдикции и в соответствии со ст. 339.21 НК 
РФ в арбитражный суд [6]. При принятии иско-
вого заявления к производству и переходе к рас-
смотрению дела по существу на истца ложится 
обязанность по доказыванию своих требований. 

В частности, доказательству подлежат следу-
ющие факты: 

– был ли направлен взыскателем или же судеб-
ным приставом-исполнителем исполнительный 
документ лицу, осуществляющему выплаты долж-
нику заработной платы и иных периодических 
платежей;

– наличие между должником и ответчиком ма-
териальных правоотношений (трудовых, пенсион-
ных и т. д.);

– непоступление денежных сумм в пользу взы-
скателя;

– получение денежной суммы должником за 
вычетом той суммы денежных средств, которая 
подлежит уплате в счет задолженности;

– наличие возможности у ответчика на момент 
удержания с должника денежной суммы перечис-
лить денежные средства взыскателю;

– установление размера и просрочки удержан-
ной денежной суммы с должника.

В соответствии со ст. 113 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» при нарушении положений ис-
полнительного законодательства виновное лицо 
подвергается административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Дополнительной 
ответственностью лица, которое осуществляет 
выплаты заработной платы и иных периодических 
платежей, является имущественная ответствен-
ность, которая предусматривает дополнительные 
гарантии защиты прав взыскателя. 

Однако такая защита прав взыскателя являет-
ся неэффективной и нецелесообразной [7, с. 154]. 
Поскольку повторное обращение в суд предпола-
гает и несение повторных расходов, то дополни-
тельная защита прав и законных интересов взы-
скателя со стороны законодателя в данном случае 
не усматривается. Стоит отметить, что взыскатель 
может получить лишь проценты на сумму долга по 
ст. 395 ГК РФ. Обозначим, что сумма администра-
тивного штрафа поступает в бюджет, взыскатель 
кроме присужденной денежной суммы по испол-
нительному документу получает незначительную 
в денежном выражении защиту своих субъектив-
ных прав. 

Для того чтобы иметь представление о по-
лучаемой сумме должником, произведем рас-
четы. Пусть сумма задолженности составляет 
100 000 рублей, период просрочки 30 дней, тогда ко-
нечная сумма, которую получит взыскатель, будет 
равна 100 000 рублей*30*6 % / 366 = 491,80 рубля. 
Установление законодателем неустойки за каждый 
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день просрочки  представляется более значимым в 
денежном выражении.

Следующий способ защиты прав взыскателя 
закреплен не в главе 17 ФЗ «Об исполнительном 
производстве», а регулируется ст. 114 главы 15 
упомянутого нормативного акта.  Речь пойдет о 
привлечении банка или иной кредитной органи-
зации к ответственности за неисполнение испол-
нительного документа.  Судебный пристав-испол-
нитель наделяется полномочиями по составлению 
протокола об административном правонарушении 
и направлению в арбитражный суд заявления о 
привлечении банка или иной кредитной организа-
ции к административной ответственности. В ста-
тье 17.14 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) предусмотрена 
административная ответственность в случае не-
выполнения банком или иной кредитной органи-
зацией содержащегося в исполнительном доку-
менте требования о взыскании денежных средств 
с должника [8]. Административный штраф на банк 
или иную кредитную организацию накладывается  
в размере половины от денежной суммы, подле-
жащей взысканию с должника, но не более одно-
го миллиона рублей. Кроме того, согласно ст. 332 
АПК РФ, за неисполнение судебного акта арби-
тражного суда на банк может быть наложен судеб-
ный штраф. Указанные суммы перечисляются в 
бюджет, а не в пользу взыскателя. Представляется 
целесообразным предусмотреть гражданско-пра-
вовую ответственность банков и иных кредитных 
организаций в виде неустойки, которая будет взи-
маться в пользу взыскателя.

На сегодняшний день исполнение судебных 
решений находится на низком уровне. В 2020 го-
ду общее количество исполнительных произ-
водств, находящихся на исполнении в отчетном 
периоде по исполнительным документам, вы-
данным судами общей юрисдикции, составило 
27 691 325. Окончено из них лишь 5 273 453, 
т. е. всего 19 % [9]. В связи с этим дискуссия о воз-
можности обращения взыскания на единственное 
жилое помещение, пригодное для проживания 
должника и членов его семьи, набирает обороты 
и не теряет своей актуальности. В Постановлении 
от 14 мая 2012 г. № 11-П «По делу о проверке 
конституционности положения абзаца второго 
части первой ст. 446 ГПК РФ в связи с жалоба-
ми граждан Ф. Х. Гумеровой и Ю. А. Шикунова» 
Конституционный Суд указал, что имуществен-
ные интересы должника не должны соблюдаться 
в ущерб имущественным интересам кредиторов 
(взыскателей) [10]. Иммунитет, установленный в 
отношении единственного пригодного для жилья 
помещения, не может рассматриваться как абсо-
лютный и чрезмерно ограничивать права креди-
тора. По мнению Конституционного Суда, имму-
нитет не должен распространяться на все жилое 
помещение, а только на ту площадь, которая яв-
ляется необходимой для проживания должника и 

членов его семьи. Тем не менее положение абза-
ца второго части первой ст. 446 ГПК РФ не было 
признано КС РФ противоречащим Конституции 
РФ, такое решение обусловлено определенными 
причинами. В частности, отсутствие законода-
тельно закрепленного определения, каким разум-
ным параметрам должно соответствовать жилое 
помещение для обеспечения нормального уровня 
существования должника и членов его семьи, мо-
жет неизбежно повлечь проблемы произвольной 
трактовки в правоприменительной практике. 

Рассмотренное Постановление КС РФ было 
принято в далеком 2012 году. Попытки внесения 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
были предприняты в 2016 году, однако реальных 
поправок по настоящее время в законодательство 
внесено так и не было.  Проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в ГПК РФ, СК РФ 
и ФЗ ‘‘Об исполнительном производстве’’» по со-
стоянию на 30.12.2016 г. (далее – Законопроект) 
допускает возможность ограничения пределов 
имущественного иммунитета единственного жи-
лья, которое по своим параметрам превышает ра-
зумные потребности.  Вместе с тем Законопроект 
устанавливает, что новое жилье, приобретаемое 
должником взамен, должно соответствовать норме 
предоставления жилого помещения с учетом чле-
нов семьи, проживающих совместно с должником. 
Получается некое совмещение норм жилищного и 
гражданского законодательства. В ЖК РФ указано, 
что норма предоставления применима к договору 
социального найма, однако должнику жилое поме-
щение принадлежит на праве собственности [11]. 
Нельзя не учитывать различие в правовой природе 
и целях предоставления жилья по договору соци-
ального найма и принадлежность его лицу на пра-
ве собственности. Нормированность же площади 
жилья в социальном фонде объясняется, с одной 
стороны, обеспечительными возможностями госу-
дарства, муниципалитетов, с другой стороны, ко-
личеством нуждающихся и пригодностью жилых 
помещений для проживания. 

Однако четкие критерии жилья, на которое мо-
жет быть обращено взыскание, не определены. 
Более того, не установлено, по каким категориям 
дел возможно применение такой принудительной 
меры исполнения. Так как кредитные и микрофи-
нансовые организации не всегда досконально про-
веряют платежеспособность клиента при выдаче 
кредита и одобряют заявку, это может привести к 
злоупотреблениям со стороны кредиторов, уверен-
ных в том, что их требования по обязательствам 
в любом случае должником будут исполнены.  
Заметим, что сама идея в целом и предлагаемый 
Законопроект в частности требуют на сегодняш-
ний день дополнительной проработки и корректи-
ровки.

Резюмируя исследование вопроса о способах 
защиты прав взыскателя в исполнительном произ-
водстве уместно обратиться к словам президента 
Международного союза судебных исполнителей 
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Жак Иснара, произнесенным на XIX Всемирном 
конгрессе Союза: «Невозможно существование 
государства без закона, закона без судьи и судебно-
го решения без судебного исполнителя» [12, с. 5] 
Действительно, отсутствие налаженного функци-
онирования процессуального механизма по испол-
нению судебных актов и актов иных органов ука-
зывает на незавершенность процесса правосудия.

Для обеспечения прав и законных интересов 
взыскателя в исполнительном производстве и 
устранения пробелов действующего исполнитель-
ного законодательства целесообразно внести сле-
дующие поправки и дополнения.

Предлагается дополнить главу 15 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» статьей следующего 
характера: «За нарушение предусмотренного ч. 3 
ст. 98 законодательства Российской Федерации об 
исполнительном производстве срока, а также за 
невыполнение (задержку) перевода удержанных 
денежных средств из заработной платы и иных 
доходов должника в пользу взыскателя виновное 
лицо уплачивает кредитору за каждый день про-
срочки неустойку (пеню) в размере 0,1 %».

Дополнить ст. 114 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» в следующей редакции: «За нарушение 
предусмотренного ч. 5 ст. 70 законодательства 
Российской Федерации об исполнительном произ-
водстве срока, а также невыполнение (задержку) 
перевода денежных средств в пользу взыскателя, 
банк или иная кредитная организация уплачивает 
кредитору за каждый день просрочки неустойку 
(пеню) в размере 0,1 %».

Дополнить проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в ГПК РФ, СК РФ и ФЗ ‘‘Об ис-
полнительном производстве’’» по состоянию на 
30.12.2016 и определить, по каким категориям дел 
возможно обращение взыскания на единственное 
жилое помещение, а также обозначить параметры 
жилья, подлежащего взысканию.

Библиографический список
1. Алексеев С. С. Общая теория права: учебник: 
в 2 т. Москва: Юрид. лит., 1981. Т. 1. 356 с. URL: http://
kursach.com/biblio/0010002/000.htm.
2. Абрамова Е. Н. Гражданское право: учебник: в 3 т. 
Москва: Проспект, 2016. Т. 1. 1008 с. URL: https://may.
alleng.org/d/jur/jur771.htm.
3. Грибанов В. П. Осуществление и защита 
гражданских прав. Москва: Статут, 2001. 411 с. URL: 
https://civil.consultant.ru/elib/books/1.
4. Вершинин А. П. Выбор способа защиты гражданских 
прав. Санкт-Петербург, 2000. 384 с.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
первая от 30. 11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с 
изм. от 12.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 9. Ст. 773. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_5142/.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 
вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 21.05.2020) // 
Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

URL: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=10
02000032000&docid=15.
7. Горбаль М. Н. Проблемы защиты прав взыскателя 
и должника в исполнительном производстве России 
// Наука: прошлое, настоящее, будущее: сб. ст. 
Международной науч.-практ. конф. Уфа, 2017. С. 154–
156. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29373917.
8. Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации от  30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 
от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 1. Ст. 1. URL: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=10
0&issid=1002002001000&docid=98.
9. Основные показатели деятельности ФССП РФ за 
январь-март 2020. URL: http://fssprus.ru/indicators (дата 
обращения: 06.05.2020)
10.  Постановление Конституционного Суда от 14.05.2012 
№ 11-П. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_129823 (дата обращения: 06.05.2020).
11.  Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 2005. № 1. Ст. 14. URL: http://www.
szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=10020050010
00&docid=118.
12.  Исполнительное производство: учебник / под общ. ред. 
В. В. Яркова. Москва: Статут, 2020. 576 с. URL: http://
www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/
ispolnitelnoe_proizvodstvo_uchebnik/.

References
1. Alekseev S. S. Obshchaia teoriia prava: uchebnik: 
v 2 t. [General theory of law: textbook: in 2 vols.]. Moscow: 
Iurid. lit., 1981, vol. 1, 356 p. Available at: http://kursach.
com/biblio/0010002/000.htm [in Russian].
2. Abramova E. N. Grazhdanskoe pravo: uchebnik: v 3 t. 
[Civil law: textbook: in 3 vols.]. Moscow: Prospekt, 2016, 
vol. 1, 1008 p. Available at: https://may.alleng.org/d/jur/
jur771.htm [in Russian].
3. Gribanov V. P. Osushchestvlenie i zashchita 
grazhdanskikh prav [Exercise and protection of civil 
rights]. Moscow: Statut, 2001, 411 p. Available at: https://
civil.consultant.ru/elib/books/1 [in Russian].
4. Vershinin A. P. Vybor sposoba zashchity grazhdanskikh 
prav [Choice of the way of civil rights protection]. Saint 
Petersburg, 2000, 384 p. [in Russian].
5. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii. Chast' 
pervaia ot 30.11.1994 № 51-FZ (red. ot 16.12.2019, s izm. 
ot 12.05.2020) [Civil Code of the Russian Federation. Part 
one as of 30.11.1994, no. 51-FZ (revised 16.12.2019, as 
revised in 12.05.2020). Sobranie zakonodatel'stva RF 
[Collected Legislation of the Russian Federation], 1996, 
no. 9, Article 773. Available at: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_5142 [in Russian].
6. Nalogovyi kodeks Rossiiskoi Federatsii. Chast' vtoraia 
ot 05.08.2000 № 117-FZ (red. ot 21.05.2020) [Tax Code of 
the Russian Federation. Part two as of 05.08.2000 № 117–
FZ (revised 21.05.2020). Sobranie zakonodatel'stva RF 
[Collected Legislation of the Russian Federation], 2000, 
no. 32, Article 3340. Available at: http://www.szrf.ru/szrf/
doc.phtml?nb=100&issid=1002000032000&docid=15 
[in Russian].
7. Gorbal` M. N. Problemy zashchity prav vzyskatelia i 
dolzhnika v ispolnitel'nom proizvodstve Rossii [Problems 



141
Губина Е. Н., Давитавян Д. В. 
Защита прав взыскателя в исполнительном производстве: проблемы и перспективы развития

of protecting the rights of the claimant and debtor in 
the enforcement proceedings of Russia]. In: Nauka: 
proshloe, nastoiashchee, budushchee: sbornik statei 
Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 
[Science: past, present, future: collection of articles of 
the International research and practical conference]. Ufa, 
2017, pp. 154–156. Available at: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=29373917 [in Russian].
8.   Kodeks ob administrativnykh pravonarusheniiakh 
Rossiiskoi Federatsii ot 30.12.2001 № 195-FZ (red. 
ot 24.04.2020) [Code of Administrative Offenses of 
the Russian Federation as of 30.12.2001 № 195-FZ 
(revised 24.04.2020)]. Sobranie zakonodatel'stva RF 
[Collected Legislation of the Russian Federation], 2002, 
no. 1, Article 1. Available at: http://www.szrf.ru/szrf/
doc.phtml?nb=100&issid=1002002001000&docid=98 
[in Russian].

9. Osnovnye pokazateli deiatel'nosti FSSP RF za ianvar'-
mart 2020 [Main performance indicators of the Federal 
Bailiff Service of the Russian Federation for January-

March 2020]. Available at: http://fssprus.ru/indicators 
(accessed 06.05.2020) [in Russian].
10. Postanovlenie Konstitutsionnogo suda ot 14.05.2012 
№ 11-P [Resolution of the Constitutional Court dated 
14.05.2012 № 11-P]. Available at: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_129823 (accessed 
06.05.2020) [in Russian].
11. Zhilishchnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 
29.12.2004 N 188-FZ (red. ot 24.04.2020) [Housing 
Code of the Russian Federation dated 29.12.2004 № 188-
FZ (revised 24.04.2020)]. Sobranie zakonodatel'stva RF 
[Collected Legislation of the Russian Federation], 2005, 
no. 1, Article 14. Available at: http://www.szrf.ru/szrf/
doc.phtml?nb=100&issid=1002005001000&docid=118 
[in Russian].
12. Ispolnitel'noe proizvodstvo: uchebnik. Pod obshch. 
red. V. V. Iarkova [Yarkov V. V. (Ed.) Enforcement 
proceeding: textbook]. Moscow: Statut, 2020, 576 p. 
Available at: http://www.consultant.ru/edu/student/
download_books/book/ispolnitelnoe_proizvodstvo_
uchebnik [in Russian].



142
Юридический вестник Самарского университета
Juridical Journal of Samara University 2020;6(4):142–145              

DOI: 10.18287/2542-047X-2020-6-4-142-145         Дата: поступления статьи / Submitted: 11.08.2020
УДК 343.133                        после рецензирования / Revised: 22.09.2020
                                                                                     принятия статьи / Accepted: 27.11.2020

К. А. Талалаев
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, 

г. Самара, Российская Федерация
E-mail: talalaev.k@ya.ru

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аннотация: Используя исторический и сравнительно-правовой методы, автор статьи исследует термин «уголовное 
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В Уставе уголовного судопроизводства 1864 го-
да (далее – УУС 1864 г.)  использовалось сразу 
несколько схожих понятий «уголовное преследо-
вание», «судебное преследование», «преследова-
ние», «уголовный иск». Определение и соотноше-
ние этих терминов как в дореволюционной, так и в 
современной процессуальной литературе является 
дискуссионным.

Занимавшийся исследованием данной пробле-
мы Р. В. Мазюк отмечает, что непосредственное 

влияние на содержание понятий «уголовное пре-
следование», «судебное преследование», «пре-
следование», «уголовный иск» оказали аналогич-
ные институты из французского Code d'instruction 
criminelle 1808 (далее – Кодекс уголовного рас-
следования 1808 г.). Неразвитость российской 
юридической техники XIX в., неразграниченность 
отраслей права, а также кризисное состояние по-
литической и экономической сферы фактически 
исключали разработку законов высокого право-

Научная статья / Scientifi c article
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Подводя итоги обсуждения понятий «уголов-
ное преследование», «судебное преследование», 
«преследование», «уголовный иск», можно ска-
зать, что эти термины имели схожее, но не иден-
тичное содержание и в целом каждый из этих 
терминов являлся элементом сложного, дифферен-
цированного термина «уголовное преследование». 
В частности, термин «судебное преследование» 
не включал деятельность в сфере дознания, осу-
ществляемую полицией, и характеризовал только 
судебную деятельность прокурора по предъявле-
нию и поддержанию обвинения в суде. Данное 
понимание соответствует юридической технике 
французского Кодекса уголовного расследования 
1808 г., где использовался аналогичный дифферен-
цированный подход к определению термина «уго-
ловное преследование».

В советский период развития уголовного про-
цесса термин «уголовное преследование» стал од-
ной из наиболее разработанных в науке и значи-
мых для уголовного процесса категорий. В УПК 
РСФСР 1923 г. содержание этого термина раскры-
валось в ст. 4 и 9, где под уголовным преследова-
нием понималась изобличительная деятельность 
стороны обвинения с момента возбуждения уго-
ловного дела как в отношении конкретного лица, 
так и по определенному факту [2, с. 88–89].

Данное определение уголовного преследования 
было сформулировано сначала в науке профессо-
ром М. А. Чельцовым, а затем было легализова-
но в УПК РСФСР 1923 г. Однако обсуждаемый 
термин в науке советского уголовного процесса 
продолжал оставаться дискуссионным [3, с. 194]. 
В частности, с позицией М. А. Чельцова не согла-
шался М. С. Строгович, который относил к уго-
ловному преследованию только обвинительную 
деятельность уполномоченных должностных лиц 
в отношении конкретного лица [4, с. 65]. Он, не 
соглашаясь с М. А. Чельцовым, писал: «Уголовное 
преследование может иметь место только в от-
ношении определенного лица. Возбуждение уго-
ловного дела производится в отношении факта, 
события, содержащего признаки преступления 
(in rem), тогда как возбуждение уголовного пресле-
дования производится в отношении лица, изоблича-
емого в совершении преступления (in personam)» 
[5, с. 253.].

В поздний советский период дискуссии отно-
сительно содержания термина «уголовное пресле-
дование» продолжились, однако в принятом УПК 
РСФСР 1960 г. обсуждаемый термин отсутствовал. 
Необходимо отметить длительный и стабильный 
период действия УПК РСФСР 1960 г., что, в част-
ности, обуславливалось высокой юридической 
техникой документа. Однако термин «уголовное 
преследование» не появился и в более поздних ре-
дакциях УПК, что породило дальнейшие дискус-
сии относительно определения этого термина. 

Можно говорить лишь об упоминании уго-
ловного преследования в некоторых норма-
тивных актах и решениях высших судебных 
органов РФ, принятых существенно позже 

вого уровня. Многие институты и термины были 
заимствованы из уголовно-процессуальных ак-
тов зарубежных стран, в основном, Германии и 
Франции. При этом разработчики УУС 1864 г. 
стремились придать иноязычным терминам адек-
ватное для отечественного уголовного процесса 
содержание [1].

В Кодексе уголовного расследования 1808 г. ис-
пользовалось понятие l'action publique, ставшее про-
тотипом категории «уголовное преследование» в 
УУС (ст. 529, 542 и 772 УУС 1864 г.). Статьи 529, 
542 и 772 УУС регулировали порядок приостанов-
ления, прекращения или возобновления уголовного 
преследования. Во французском кодексе этот термин 
переводился как «публичный иск». Использование 
в УУС 1864 г. термина уголовное, а не публичное 
преследование, как обоснованно отмечается в лите-
ратуре, было связано с историческими особенностя-
ми употребления термина «публичный» (синонимы 
«всенародный», «вселюдный») в российском праве. 
В этом смысле понятие «уголовное преследование» 
при переводе термина l'action publique семантически 
в большей степени отражало содержание процессу-
альной деятельности, осуществляемой от имени и в 
интересах государства [1]. 

Другим термином, который использовался в 
УУС 1864 г. как одна из разновидностей «уголов-
ного преследования», стал термин «преследование 
судебное». Раскрывалось это понятие в ст. 1, 252, 
253 УУС. В отличие от других терминов, характе-
ризующих уголовное преследование, к судебному  
преследованию относилась только судебная дея-
тельность прокурора по предъявлению и поддер-
жанию обвинения в суде. Таким образом деятель-
ность по судебному преследованию не включала 
меры, принимаемые органом дознания для преду-
преждения и пресечения преступлений, хотя такая 
деятельность являлась реализацией уголовного 
преследования.

В УУС также использовался термин «уголов-
ный иск» (ст. 5 и 593). Уголовный иск противопо-
ставлялся гражданскому иску, как частные инте-
ресы в уголовном процессе противопоставляется 
интересам публичным. Данный термин в УУС 
1864 г. раскрывал содержание прав  потерпевшего 
требовать привлечения виновного к уголовной от-
ветственности, а также получить от осужденного 
материальное возмещение за причиненный вред, 
возмещение по гражданскому иску [1]. Такой под-
ход законодателя современниками объяснялся не-
умением вплоть до судебной реформы отличать 
частный интерес от общественного, гражданское 
дело от уголовного, что влекло многочисленные 
ошибки на практике.

Кодексу уголовного расследования 1808 г. так-
же был известен термин «преследование», опре-
делявшийся узко, как уголовное преследование 
конкретного лица. Другие аналогичные терми-
ны французского кодекса понимались в широком 
смысле как потенциальная возможность примене-
ния принуждения со стороны государства к лицам, 
совершившим преступление [1]. 
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(ФЗ «О прокуратуре РФ от 17.11.1995, Уголовный 
кодекс РФ 1996, международные договоры и со-
глашения о правовой помощи, подписанные и 
ратифицированные РФ). 

Отдельно необходимо отметить активную де-
ятельность Конституционного Суда РФ в нача-
ле XXI в. В этот период УПК РСФСР, который 
применялся уже почти сорок лет, не обеспечи-
вал реализацию целей и задач, обозначенных в 
Конституции РФ 1993 г., безнадежно устарел. 
В период подготовки нового УПК РФ роль свя-
зующего звена между устаревшим УПК РСФСР 
1960 г. и новой социально-политической дей-
ствительностью Российской Федерации взял 
на себя Конституционный Суд РФ, который в 
этот исторический период вынес десятки по-
становлений по вопросам конституционности 
отдельных положений уголовно-процессуально-
го закона (Постановление КС РФ от 27.06.2000 
№ 11-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений части первой статьи 47 и части 
второй статьи 51 УПК РСФСР в связи с жало-
бой гражданина В. И. Маслова»; Постановление 
Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П 
«По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений УПК РСФСР, регулирующих 
полномочия суда по возбуждению уголовного 
дела, в связи с жалобой гражданки Смирно-
вой И. П. и запросом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации»; Постановление КС РФ от  
28.11.1996 № 19 «По делу о проверке конститу-
ционности статьи 418 УПК РСФСР в связи с за-
просом Каратузского суда Красноярского края»).

Тем не менее определение термина «уголовное 
преследование» в приведенных выше норматив-
ных правовых актах и решениях Конституционного 
Суда РФ было непоследовательным, а зачастую и 
противоречивым. В законодательстве Российской 
Федерации этот термин объективно использовался 
редко. Вероятно, поэтому базовые подходы к опре-
делению уголовного преследования, предложен-
ные Конституционным Судом РФ, так и не нашли 
законодательного закрепления.

В 2001 г. в результате активного влияния амери-
канских экспертов был принят новый для России 
Уголовно-процессуальный кодекс. Пересмотру 
и обновлению были подвергнуты многие про-
цессуальные институты и категории. Многие со-
ветские термины были переопределены. Также 
необходимо отметить, что после длительного пе-
риода забвения в новом Уголовно-процессуальном 
кодексе вновь стал активно использоваться термин 
«уголовное преследование», который был изложен 
в новой интерпретации.

Термин «уголовное преследование» в УПК РФ 
2001 г. используется по тексту всего документа, 
ему дается определение. В этой связи можно го-
ворить о том, что это понятие является одной из 
основополагающих и универсальных категорий 
уголовно-процессуального закона, используемых 
при раскрытии содержания многих процессуаль-
ных институтов. 

В пункте 55 ст. 5 УПК РФ дано официальное 
определение понятию «уголовное преследование», 
под которым теперь следует понимать процессу-
альную деятельность, осуществляемую стороной 
обвинения в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления. Кроме 
того, данным термином обозначено и название 
главы 3 УПК РФ, которая предоставляет возмож-
ность раскрыть сущность этого понятия, включая 
положения о видах уголовного преследования, 
о том, кто обязан его осуществлять, о правах по-
терпевших на участие в уголовном преследовании, 
а также про привлечение к уголовному преследо-
ванию по заявлению коммерческой или иной ор-
ганизации.

Однако действующий уголовно-процессуаль-
ный закон породил дискуссию о соотношении 
функции уголовного преследования и функции 
обвинения. 

В пункте 22 ст. 5 УПК РФ раскрывается по-
нятийный аппарат обвинения, согласно которому 
«обвинение представляет собой утверждение о 
совершении определенным лицом деяния, запре-
щенного уголовным законом, выдвинутое в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом». То 
есть данное обозначение можно рассматривать 
как окончательное установление конкретного 
лица, причастного к совершенному общественно 
опасному деянию. Во всех случаях понятие об-
винения должно подразумеваться как одна из со-
ставных частей уголовного преследования. При 
обращении к практике Конституционного Суда 
Российской Федерации становится очевидным, 
что функция обвинения заключается в возбужде-
нии уголовного преследования, формулировании 
обвинения и отстаивании его в суде» (Определение 
Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 № 104-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 
Бокситогорского городского суда Ленинградской 
области о проверке конституционности части пер-
вой статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»). Приведенная позиция 
Конституционного Суда Российской Федерации о 
том, что функция обвинения реализуется посред-
ством возбуждения уголовного преследования, 
формулирования обвинения и его поддержания 
перед судом, является бесспорной, но, в свою оче-
редь, невозможно отождествление возбуждения 
уголовного преследования с уголовным преследо-
ванием, так как первое является началом второго. 
Таким образом, понятия «уголовное преследова-
ние» и «функция обвинения» нетождественны, 
так как уголовное преследование является более 
широким понятием и представляет собой процес-
суальную деятельность, посредством которой реа-
лизуется функция обвинения. Более того, уголов-
ное преследование и функция обвинения имеют 
различия в целях, процедуре, субъектах и объеме 
[6, с. 54].

Разработчики УПК РФ уклонились от разреше-
ния дискуссий, связанных с определением термина 
«уголовное преследование», выбрав нейтральное 
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умеренно-расширительное толкование рассматри-
ваемого понятия. Как следует из определения тер-
мина «уголовное преследование» в УПК РФ 2001 г., 
законодатель попытался сохранить самостоятель-
ное смысловое значение у термина «уголовное пре-
следование», пытаясь отграничить его от схожих 
понятий  «обвинение», «расследование», «произ-
водство по уголовному делу». 

Проведенное исследование понятия «уголов-
ное преследование» позволяет заключить, что с 
учетом его исторического развития, длительной 
эволюции в отечественном законодательстве и на-
уке в настоящее время оно не позволяет в полной 
мере отразить всю процессуальную деятельность 
стороны обвинения. Закрепленное в статье 5 УПК 
РФ определение этого термина не в достаточной 
степени отражает специфику этого вида процессу-
альной деятельности.

По-прежнему в законе недостаточно конкрет-
но определен начальный этап  уголовного пресле-
дования, на должном уровне не обеспечивается 
реализация конституционных прав личности. Как 
представляется, начальным моментом уголовного 
преследования является совершение любых про-
цессуальных и следственных действий, содержа-
ние которых дает основание лицу полагать, что 
в отношении него осуществляется проверка на 
причастность его к совершению преступления. 
Процессуальный  статус подозреваемого и обви-
няемого является фактическим и признается вне 
зависимости от наличия у конкретного лица опре-
деленного процессуального статуса, в любой ста-
дии процесса [7]. Сформулированное в таком виде 
определение уголовного преследования не охваты-
вает собой деятельность стороны обвинения, на-
правленную на применение к лицу принудительной 
меры медицинского характера и принудительных 
мер воспитательного воздействия. Представляется, 
что определение уголовного преследования как 
процессуальной деятельности, осуществляемой 
стороной обвинения в целях изобличения лица в 
совершении деяния, запрещенного уголовным за-
коном, более полно определяет цели и характер 
данной процессуальной деятельности.
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОР – ИСТОЧНИК КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Аннотация: В статье затронуты вопросы влияния негативных факторов на осмотр места дорожно-транспортного 
происшествия при расследовании преступлений, связанных с нарушениями правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств в сфере пассажирских перевозок. Обращено внимание на то, что 
видеозапись служит одним из ресурсов криминалистически значимой информации о произошедшем ДТП, одним 
из источников которой являются видеорегистраторы. Определены задачи, решаемые при исследовании данных с 
регистраторов. Приведена классификация устройств в зависимости от вида транспортных средств, оборудованных 
ими. Рассмотрены вопросы обнаружения, изъятия и использования информации с видеорегистраторов. 
Проанализированы технические особенности и возможности видеорегистраторов, имеющие непосредственное 
отношение к анализу информации о произошедшем событии. Затронута специфика процесса записи потоковых 
данных (RAW-видеопоток) на устройстве в момент аварийного завершения работы регистратора в результате 
ДТП, а также особенности обеспечения сохранности информации и ее изъятия. Указаны виды и возможности 
криминалистических экспертиз, объектом исследования которых впоследствии может стать запись с 
видеорегистратора. Поднимается вопрос о необходимости проведения разъяснительной работы следователем с 
участниками и очевидцами ДТП с целью предотвращения невозвратной утери информации о происшествии, 
содержащейся на их устройствах.
Ключевые слова: расследование дорожно-транспортных происшествий, осмотр, транспортные средства, 
пассажирские перевозки, видеорегистратор, видеозапись.
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VIDEO RECORDER IS A SOURCE OF CRIMINALLY SIGNIFICANT INFORMATION 
IN INVESTIGATING CRIMES RELATED TO VIOLATIONS OF ROAD TRAFFIC 

AND VEHICLE OPERATION IN THE PASSENGER TRAFFIC SPHERE

Abstract: The article touches upon the issues of the infl uence of negative factors on the inspection of the scene of a 
traffi c accident in the investigation of crimes related to violations of traffi c rules and the operation of vehicles in the fi eld 
of passenger transportation. Attention is drawn to the fact that video recording is one of the resources of forensically 
signifi cant information about an accident that has occurred, one of the sources of which are video recorders. The tasks to 
be solved when examining data from recorders are determined. The classifi cation of devices is given depending on the 
type of vehicles equipped with them. The issues of detection, seizure and use of information from video recorders are 
considered. The technical features and capabilities of DVRs are analyzed, which are directly related to the analysis of 
information about the event. The specifi cs of the process of recording streaming data (RAW video stream) on the device 
at the time of the emergency shutdown of the recorder as a result of an accident, as well as the peculiarities of ensuring 
the safety of information and its withdrawal are touched upon. The types and possibilities of forensic examinations are 
indicated, the object of research of which can subsequently be a recording from a video recorder. The question is raised 
about the need for an explanatory work by the investigator with the participants and eyewitnesses of the accident in order 
to prevent the irrevocable loss of information about the accident contained on their devices.
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Безопасность дорожного движения является 
одной из важных социально-экономических и де-
мографических задач в нашей стране. Согласно 
утвержденной Правительством Российской Фе-
дерации концепции федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013–2020 годах», «аварийность на 
автомобильном транспорте наносит огромный 
материальный и моральный ущерб как обществу 
в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-
транспортный травматизм приводит к исключе-
нию из сферы производства людей трудоспособ-
ного возраста. Ежегодно в Российской Федерации 
в результате дорожно-транспортных происшест-
вий погибают и получают ранения свыше 
270 тыс. человек» [1].

Статистические данные, опубликованные на 
официальном сайте Госавтоинспекции ГУОБДД 
МВД России, свидетельствуют о немалом числе 
дорожно-транспортных происшествий (далее  – 
ДТП) совершаемых по вине водителей, осущест-
влявших перевозки граждан [2], каждое из кото-
рых вызывает большой общественный резонанс. 
Перечисленные факторы обуславливают значи-
мость минимизации нарушений правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств в 
сфере пассажирских перевозок (см. таблицу).

Анализ судебно-следственной практики пре-
ступлений, связанных с нарушением правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств в сфере пассажирских перевозок, свиде-
тельствует о том, что осмотр места происшествия 

© Михаил Викторович Сырецкий – майор 
полиции, преподаватель кафедры криминалистики, 
Омская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 644092, Российская Федерация, 
г. Омск, проспект Комарова, 7. 

Тема планируемой кандидатской диссертации 
«Методика расследования преступлений, связанных с 
нарушениями правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств в сфере пассажирских перевозок» 
Автор и соавтор 10 научных работ, в том числе научных 
статей «Противодействие при расследовании нарушения 
ПДД и эксплуатации транспортных средств в сфере 
пассажирских перевозок» (2018), «Понятие следственной 
ситуации в методике расследования преступлений, 
связанных с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств в сфере пассажирских 
перевозок» (2018), «Роль способа совершения преступления 
в методике расследования преступлений, связанных с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств в сфере пассажирских перевозок» 
(2019), «Элементы криминалистической характеристики 
преступлений, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств в 
сфере пассажирских перевозок» (2019), «Осмотр места 
происшествия как способ преодоления противодействия 
расследованию преступлений, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств в сфере пассажирских перевозок» (2020)
Область научных интересов: организационно-такти-

ческая деятельность следователя по производству след-
ственных действий; организация, планирование и методика 
расследования отдельных видов и групп преступлений.

© Mikhail V. Syrecky – police major, lecturer at the 
Department of Criminalistics, Omsk Academy of the 
Ministry of the Interior of Russia, 7, Komarov Avenue, 
Omsk, 644092, Russian Federation. 

Subject of the planned Candidate’s thesis: «Methods 
of investigating crimes related to violations of traffi c rules 
and the operation of vehicles in the fi eld of passenger 
transportation». Author and coauthor of 10 scientifi c 
papers, including scientifi c articles «Counteraction in the 
investigation of traffi c violations and the operation of 
vehicles in the fi eld of passenger transportation» (2018), 
«The concept of an investigative situation in the method 
of investigating crimes related to violation of traffi c rules 
and the operation of vehicles in the fi eld of passenger 
transportation» (2018), «The role of the method of 
committing a crime in the method of investigating crimes 
related to violation of traffi c rules and operation of transport 
means in the fi eld of passenger transportation» (2019), 
«Elements of the criminalistic characteristics of crimes 
related to violation of traffi c rules and the operation of 
vehicles in the fi eld of passenger transportation» (2019), 
«Inspection of the scene as a method of remediation of 
counteraction to the investigation of crimes related to 
violation of traffi c rules and the operation of vehicles in the 
fi eld of passenger transportation» (2020).

Research interests: organizational and tactical activities 
of the investigator for the production of investigative 
actions; organization, planning and methods of investigation 
of certain types and groups of crimes.

Таблица
Статистические данные аварийности по причинам нарушения ПДД водителями

Данные аварийности по причинам нарушения ПДД водителями
Автобусов Троллейбусов Трамваев

Кол-во 
ДТП Погибло Ранено Кол-во 

ДТП Погибло Ранено Кол-во 
ДТП Погибло Ранено

2015 4996 324 7842 329 5 406 157 9 215
2016 5294 257 8194 402 10 434 149 7 201
2017 5608 324 8693 339 3 383 133 1 158
2018 5815 269 8854 321 4 376 149 7 223
2019 5535 246 8785 319 4 402 145 5 179

январь-
апрель 
2020

1189 47 1789 47 1 48 29 3 30
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осуществлялся в 100 % изученных нами дел. Он 
является первоначальным следственным действи-
ем, привносящим в расследование существенную 
часть криминалистически значимой информации 
благодаря анализу совокупности материальных 
и идеальных следов. Место происшествия – это 
всегда мир вещей, следов и отношений, уникаль-
ное хранилище комплекса самой разнообразной 
информации [3, с. 190]. Т. В. Демидова достаточно 
точно отметила, что тщательное и детальное изу-
чение всей системы следов и объектов, имеющих-
ся на месте происшествия, позволяет следователю 
восстановить полную картину события и просле-
дить динамику происшедшего события [4, с. 45]. 
Неквалифицированное проведение осмотра при-
водит к невосполнимым утратам следов и веще-
ственных доказательств, так как восполнить про-
белы, допущенные на первоначальном осмотре, 
путем проведения повторных осмотров уже вряд 
ли удастся [5, с. 53].

Несмотря на сложность и изменчивость обста-
новки, продиктованной, в том числе динамично-
стью и скоротечностью ДТП, участниками которо-
го стали транспортные средства, осуществляющие 
пассажирские перевозки, задачи, стоящие перед 
лицом, производящим осмотр места происше-
ствия, по большей мере такие же, как и по другим 
видам преступлений. Они включают в себя обна-
ружение, фиксацию и изъятие следов, их предва-
рительное исследование, а также выявление сопут-
ствующей информации, позволяющей произвести 
всесторонний анализ произошедшего события.

К числу неблагоприятных аспектов, влияющих 
на качественную составляющую результата рас-
сматриваемого следственного действия, можно 
отнести недолговечность обстановки ДТП в ре-
зультате воздействия на нее следующих факторов:

– погодных условий;
– динамичности движения – следы на месте 

происшествия подвержены уничтожению почти 
сразу же после их образования проезжающими 
мимо другими транспортными средствами;

– необходимостью возобновления движения в 
кратчайшие сроки, так как его остановка влияет на 
многие стороны общественной деятельности;

– умышленных и непреднамеренных действий 
участников ДТП и иных лиц, находящихся на месте.

Предотвратить влияние указанных негативных 
факторов, а следовательно, избежать вызываемых 
ими последствий, можно посредством своевремен-
ного выезда на место происшествия, грамотного 
и тщательного проведения его осмотра, который 
«является процессуальным действием состоящим 
в непосредственном восприятии, исследовании, 
оценке и фиксации состояния, свойств и призна-
ков материальных объектов с целью выявления 
фактических данных (доказательств) и выяснения 
обстоятельств, имеющих значение для установле-
ния истины по делу» [6, с. 18]. 

Одним из ресурсов криминалистически значи-
мой информации о произошедшем ДТП, а также 
событиях предшествующих и происходящих по-

сле, является видеозапись, источниками которой 
могут выступать:

– видеорегистраторы;
– камеры наружного наблюдения;
– иные видеозаписывающие устройства – фото-, 

видеоаппаратура, смартфоны, планшеты, на кото-
рые очевидцы, а также участники происшествия 
фиксируют ситуацию, либо момент ДТП вообще 
случайно попадает в кадр сторонней записи.

Информация с видеозаписывающих устройств 
помогает решить ряд задач, стоящих перед 
расследованием, а именно: 

– изучить обстановку и условия, в которых про-
текало происшествие; 

– исследовать механизм ДТП; 
– установить параметры движения непосред-

ственно перед ДТП; 
– установить, лицо, управлявшее транспорт-

ным средством;
– установить свидетелей, очевидцев происше-

ствия. 
Более подробно остановимся на вопросах об-

наружения, изъятия и использования информации 
с видеорегистраторов при расследовании пре-
ступлений, связанных с нарушением правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств в сфере пассажирских перевозок, и обра-
тим внимание на следующие обстоятельства:

– место установки устройства, запись с которо-
го интересует правоохранительные органы;

– технические особенности и возможности 
приборов.

При рассмотрении первого блока обстоятельств 
необходимо учитывать вопросы, касающиеся, с 
одной стороны, непосредственного обнаружения 
мест крепления видеорегистратора, с другой – 
в чьем конкретно транспортном средстве находит-
ся прибор. 

В зависимости от причастности лиц к совер-
шенному ДТП видеозаписывающее оборудование 
можно классифицировать на устройства, установ-
ленные в транспортном средстве:

а) виновника ДТП; 
б) иных участников ДТП; 
в) мимо проезжающих и не участвующих в 

происшествии.
В свою очередь, каждое из них можно подраз-

делить, на транспортные средства, осуществля-
ющие пассажирские перевозки либо нет.

Выделение в особый блок видеозаписывающих 
приборов, установленных в транспортных сред-
ствах, осуществляющих пассажирские перевозки, 
выполнено нами не случайно. Это связано с тем, 
что в настоящее время данный вид транспорта 
дополнительно оснащается регистраторами, про-
изводящими фиксацию событий, происходящих 
внутри салона. Указанная информация имеет су-
щественное значение при рассмотрении вопро-
сов: о нахождении пассажиров в момент ДТП, об 
особенностях их травматизма, в том числе обсто-
ятельств падения человека внутри транспортного 
средства, при осуществлении посадки или высад-
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ки, наличия в салоне посторонних предметов, не 
предусмотренного конструкцией оборудования, 
наличия/отсутствия ремней безопасности и ис-
пользования их пассажирами.

При осмотре необходимо тщательно исследо-
вать места возможного крепления видеорегистра-
торов. Наиболее типичными являются передние 
ветровые стекла, зеркала заднего вида, «торпе-
ды» транспортных средств. Необходимо обращать 
внимание на следы установки – наличие соответ-
ствующего кронштейна, двухстороннего скотча, 
следов креплений присосок. Приборы могут быть 
сбиты со штатных мест в результате ударов при 
столкновении либо умышленно изъяты виновни-
ками ДТП с целью сокрытия доказательств. Также 
следует учитывать, что существуют зеркала за-
днего вида со встроенным видеозаписывающим 
устройством, объектив которого скрыт в корпусе 
зеркала. Наличие слота для карты памяти свиде-
тельствует об интегрированном регистраторе.

При обнаружении устройства в протоколе осмо-
тра необходимо зафиксировать его марку, модель, 
серийный номер, тип носителя, на который осу-
ществляется запись, место крепления и направле-
ние ракурса записи, состояние прибора. В случае 
если устройство находится в исправном, рабочем 
состоянии, то в протоколе осмотра места проис-
шествия отражаются дата и время, настроенные 
на нем. Это необходимо для дальнейшего изучения 
информации, сопоставления событий в хроноло-
гическом порядке, а также позволит правильно со-
отнести фрагменты видеозаписи с расследуемым 
ДТП, так как имеют место быть случаи несовпаде-
ния установок даты и времени на оборудовании с 
реальным временем в силу пренебрежения водите-
лями проверкой настроек перед выездом. 

В случае обнаружения исправно работающего 
видеорегистратора целесообразно на месте в при-
сутствии понятых просмотреть запись для прояс-
нения картины ДТП, организации более полного 
и качественного осмотра места происшествия, 
установления новых обстоятельств, которые при 
изучении дорожной обстановки выявлены не 
были, соотнесения даты и времени на устройстве 
с реальными, установления свидетелей и очевид-
цев, а также скрывшихся транспортных средств. 
Просмотр может быть организован двумя спосо-
бами: 1) на дисплее устройства; 2) с использова-
нием ноутбука (при технической возможности 
просмотра с карт памяти) либо подсоединением 
напрямую регистратора к компьютеру при помо-
щи кабелей. В дальнейшем в случае утраты по ка-
ким-либо причинам видеозаписи понятые будут 
допрошены по ее содержанию. 

При установлении фактов наличия информа-
ции о расследуемом событии на видеорегистрато-
рах, установленных на транспортных средствах, 
не участвовавших в происшествии, до их владель-
цев необходимо довести то, что запись, содержа-
щаяся на устройстве, важна для правоохранитель-
ных органов, ее необходимо сохранить и передать 
следователю.

Говоря об обстоятельствах, связанных с техни-
ческими особенностями и возможностями видео-
регистраторов, остановимся на некоторых из них. 
Они имеют непосредственное отношение к ана-
лизу информации при расследовании преступле-
ний, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств в 
сфере пассажирских перевозок.

Угол обзора, чем он меньше, тем минимальнее 
фиксируется окружающая обстановка. При его 
характеристике менее 120° в поле зрения попадет 
только то, что происходит прямо перед капотом 
транспортного средства.

Современные модели видеорегистраторов ос-
нащены GPS-модулем. Во время записи в виде-
оролике фиксируется информация о местопо-
ложении. В дальнейшем при просмотре на ком-
пьютере можно соотнести изображение с картой. 
Погрешность обычно не превышает 10 метров и 
зависит от места установки устройства в салоне 
автомобиля, плотности городской застройки, ре-
льефа местности.

Функция GPS-навигатора позволяет одновре-
менно с видеосъемкой фиксировать не только ме-
стоположение машины, но и ее скорость, а также 
направление движения в соответствующий мо-
мент времени.

Некоторые устройства оснащаются модулем 
беспроводной связи Wi-Fi, при помощи которо-
го соединяются видеорегистратор и смартфон. 
Минимальный набор возможностей, предостав-
ляемых приложением, – просмотр изображения с 
камеры прибора и перенос файлов с карты памяти 
устройства на телефон. Как правило, со смартфо-
на можно произвести все настройки регистратора 
[7]. Об этом необходимо помнить и на месте про-
исшествия предпринять меры, исключающие воз-
можность заинтересованным лицам дистанционно 
удалить видеозапись.

Одной из существенных функций видеореги-
страторов является G-сенсор – датчик, встроенный 
в устройство, фиксирующий колебания автомоби-
ля в пространстве. С его помощью реализована 
функция аварийной записи. При фиксации удара 
сенсором видеопоток с информацией о дорож-
ной обстановке, предшествующей столкновению, 
а также о некотором времени после него будет ав-
томатически сохранен в отдельную папку на карте 
памяти как особо важный файл, не подлежащий 
перезаписи при циклическом режиме видеосъем-
ки. Пользователь сам задает параметры настройки 
чувствительности датчика удара и интервалы вре-
мени до и после столкновения. Может возникнуть 
ситуация, когда данные с моментом ДТП не запи-
сываются ввиду отсутствия места на карте памя-
ти. Причиной этого служат установки G-сенсора, 
при которых колебания, возникающие из-за не-
ровности дорожного покрытия, воспринимаются 
последним как аварийно опасные и сохраняются 
неперезаписываемыми файлами, заполняя всю па-
мять на флеш-карте, при этом лишняя информация 
своевременно не удаляется пользователем. 



150
Юридический вестник Самарского университета
Juridical Journal of Samara University 2020;6(4):146–152              

Немаловажной характеристикой видеорегист-
раторов является источник питания. В большин-
стве моделей в качестве резервного используются 
Li-Ion аккумуляторы. При низких температурах 
они теряют емкость и выходят из строя, что не по-
зволяет обеспечить бесперебойную работу обору-
дования.

Запись на регистраторах может производит-
ся циклически или сплошным потоком. Видео в 
циклическом режиме формируется в виде роли-
ков продолжительностью 1–45 минут каждый. 
Устройству требуется время, чтобы сохранить 
файл и начать запись следующего. Такие паузы 
обычно составляют 1–4 секунды. Если в этот мо-
мент произойдет ДТП, то видеорегистратор не за-
фиксирует происшествие. Слабый процессор, пло-
хая «прошивка» являются причинами разрывов 
между роликами. Недостаточная производитель-
ность используемой карты памяти, не соответству-
ющей списку рекомендованных производителем 
регистратора, может стать причиной сбоя в работе 
прибора и увеличения пауз между файлами – ви-
деороликами. 

Так, при исследовании видеорегистратора экс-
перт установил, что владелец использовал карту 
памяти, которая имеет класс скорости (class 6), что 
ниже заявленного в требованиях производителя 
устройства (class 10). Согласно временным по-
казателям, разница между временем завершения 
записи последнего файла перед возможным до-
рожно-транспортным происшествием и временем 
создания следующего файла, зафиксированным в 
файловой системе FAT32, составляет 5 секунд [8]. 
В указанный 5-секундный отрезок времени про-
изошло ДТП, и момент происшествия не был за-
фиксирован видеорегистратором.

Необходимо учитывать то, что новая информа-
ция накладывается на старую, при этом прежняя 
удаляется. Восстановить перезаписанные данные 
уже невозможно. В устройствах, в которых ис-
пользуются накопители, имеющие сравнительно 
небольшой объем памяти, цикличность записи 
имеет небольшие временные промежутки. По этой 
причине несвоевременное установление свидете-
лей, чьи регистраторы зафиксировали ДТП, при-
водит к невосполнимой утрате криминалистиче-
ски значимой информации. 

Т. В. Демидова справедливо указывает, что на 
качество расследования дорожно-транспортных 
преступлений влияет множество факторов, одним 
из которых являются недостатки использования 
специальных знаний при проведении отдельных 
следственных действий [9, с. 4–5]. При осмотре 
прибора следует установить место хранения ин-
формации на видеорегистраторе. Он может быть 
оснащен встроенной памятью – внутренней или 
внешней. Существуют модели, оборудованные 
сразу двумя слотами microSD. Считаем, что при 
осмотре места происшествия по делам о ДТП, 
в том числе по преступлениям, связанным с на-
рушениями правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств в сфере пасса-

жирских перевозок, требуется изымать не только 
флеш-карты из регистраторов, но и само устрой-
ство, в каком бы состоянии последнее ни было. 
Это необходимо с целью предотвращения утраты 
информации. Бывает и так, что прибор не успева-
ет сохранить необходимый фрагмент данных либо 
они записаны, но оборудование в результате ДТП 
аварийно завершает свою работу, а видеопоток 
не отображается в меню либо не проигрывается. 
Причиной служит незавершение финализации 
файла. Техническая особенность видеозаписи на 
регистраторе состоит в том, что сначала пишутся 
потоковые данные (RAW-видеопоток), которые 
преобразуются оперативной памятью устройства 
(конвертируются в определенный формат) и по-
сле сохраняются на носитель. Оперативная память 
бывает двух видов – энергозависимая или нет. 
В первом случае внезапное отключение источника 
питания приводит к прерыванию операции преоб-
разования видеопотока. Аварийное завершение ра-
боты регистратора в результате ДТП может также 
стать причиной приостановки указанного процес-
са. В данном случае не происходит финализации 
файла, а сохраняются только потоковые данные. 
При изъятии лишь флеш-карты и последующем 
просмотре ее содержимого на другом специально 
не приспособленном для этих целей оборудовании 
может произойти перезапись на то место, где хра-
нится непреобразованная информация с моментом 
ДТП. Избежать подобной ситуации поможет изъ-
ятие устройства с флеш-картой и направление объ-
ектов на компьютерную экспертизу с целью иссле-
дования информации находящейся на них.

При умышленном удалении видеозаписи с ре-
гистратора в некоторых случаях ее можно восста-
новить. Это зависит от особенностей реализации 
программного обеспечения и операционной систе-
мы конкретного устройства. Сами данные сразу 
не стираются, а делается пометка о том, что диск 
свободен для записи новых. Поэтому если необ-
ходимые сведения еще не перезаписаны, то видео 
можно восстановить. По этой причине носители 
информации необходимо как можно быстрее изы-
мать и направлять их на исследование.

Следует учитывать тот факт, что владельцы 
устройства также могут удалить файлы, содер-
жащие видеозапись предшествующих происше-
ствию событий, на которой зафиксирована ава-
рийно опасная езда, нарушение ПДД и другие 
обстоятельства, находящиеся непосредственно в 
причинно-следственной связи с ДТП.

В настоящее время в сети Интернет во мно-
жестве источников имеются рекомендации для 
участников ДТП, носящие негативный характер 
для всестороннего расследования события, такого 
рода как «заменить флеш-карту с записью и не пе-
редавать ее сразу же полицейским» [10]. Это фор-
мирует отрицательное отношение к сотрудникам, 
прибывшим на место ДТП, а также препятствует 
своевременному изучению видео должностными 
лицами, исследующими обстоятельства произо-
шедшего. Ученые совершенно справедливо отме-
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чают, что противодействие расследованию осу-
ществляется еще до возбуждения уголовного дела. 
[11, с. 13; 12, с. 47; 13, с. 43–44]. По сути, граж-
дане, следующие таким рекомендациям, не осо-
знанно становятся субъектами противодействия 
расследованию, способом проявления которого 
является «утаивание информации о преступлении, 
ее носителях… несообщение интересующей след-
ствие информации» [14, с. 14].

Впоследствии запись с регистратора может 
быть объектом исследования видеотехнической и 
компьютерной экспертиз. Основным назначением 
первой является исследование файловых структур 
видеозаписей в цифровом формате, установле-
ние содержания видеоматериала; выявление при-
знаков монтажа; идентификация устройства, при 
помощи которого выполнялась запись. При про-
изводстве второй осуществляются поиск инфор-
мации на носителе и предоставление ее органам 
следствия в удобном для восприятия виде. Помимо 
этого, в случае необходимости может назначаться 
портретная экспертиза, которая решает вопросы, 
связанные с идентификацией лица, управлявшего 
транспортным средством.

Подводя итог вышесказанному, считаем, что 
следователь, выезжающий на место происше-
ствия, в том числе по делам, связанным с наруше-
нием правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств в сфере пассажирских пе-
ревозок, должен проводить разъяснительные рабо-
ты с участниками ДТП и очевидцами, доводя до 
их сведения значимость информации с видеореги-
страторов для расследования преступления, а так-
же правила обращения с источниками этой записи 
с целью предотвращения невозвратной ее утери.

При расследовании преступлений, связанных 
с нарушением правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств в сфере пас-
сажирских перевозок, видеорегистратор может 
служить источником криминалистически значи-
мой информации. Однако в силу незнания тех-
нических особенностей осуществления процесса 
видеозаписи, а иногда и умышленных действий 
заинтересованных лиц данные могут быть удале-
ны безвозвратно. При возникновении сомнения в 
том, что сведения сохранятся на флеш-карте при 
ее извлечении с последующим просмотром на сто-
роннем оборудовании на месте происшествия, не-
обходимо производить изъятие устройства в каком 
бы оно ни было состоянии вместе с носителем ин-
формации и передавать специалисту для последу-
ющего исследования.
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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.
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between embedded traditions of philanthropy and civil engagement in American society and the state policy to support 
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