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Научная статья
УДК 343.2/.7

ВИНА В СКЛОНЕНИИ К САМОУБИЙСТВУ И СОДЕЙСТВИИ САМОУБИЙСТВУ  
(ст. 110.1 УК РФ)

Асмик Грандовна АЙВАЗЯН 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия, agaivazan@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена проблемам вины в преступлениях, предусмотренных ст. 110.1 УК РФ 
«Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». Об актуальности 
темы свидетельствует неустоявшаяся судебная практика по данной категории дел, а также отсутствие 
единства мнений о форме вины в анализируемых деяниях. Целью исследования является разрешение 
теоретических и практических проблем, связанных с установлением вины в склонении к самоубийству 
и содействии его совершению, а также разработка научно обоснованных правил квалификации таких 
деяний. В статье автор рассматривает различные точки зрения ученых относительно содержания 
вины в преступлениях, связанных со склонением к самоубийству и содействием самоубийству (как 
в основном составе, так и в квалифицированных), предлагает свое видение проблемы, подкрепляя 
его примерами из судебной практики. Автор приходит к выводу, что склонение к самоубийству и 
содействие самоубийству могут быть совершены только с прямым умыслом. 

Ключевые слова: склонение к самоубийству, содействие самоубийству, вина, умысел, неосторож-
ность

Для цитирования: Айвазян А. Г. Вина в склонении к самоубийству и содействии самоубийству 
(ст. 110.1 УК РФ) // Криминалистъ. 2024. № 1 (46). С. 3—8.

Original article

GUILT IN INDUCING SUICIDE AND FACILITATING SUICIDE  
(ARTICLE 110.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Asmik G. AYVAZYAN 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the University of prosecutor’s office of the Russian Federation, 
St. Petersburg, Russia, agaivazan@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the problems of guilt in crimes under Article 110.1 of the Criminal Code 
of the Russian Federation «Inducement to commit suicide or assistance in committing suicide». The relevance 
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of the topic is evidenced by the unsteady judicial practice in this category of cases, as well as the lack of 
consensus among the scientific community about the forms of guilt in the acts analyzed. The purpose of the 
study is to resolve theoretical and practical problems related to the establishment of guilt for inducing suicide 
and facilitating its commission, as well as the development of scientifically based rules for the qualification 
of such acts. In the course of this research, the author examines various viewpoints of scholars regarding 
the content of guilt in crimes related to inducing to or assisting in a suicide (for both essential elements and 
aggravating circumstances of the crime), offers his vision of the problem, supporting it with examples from 
judicial practice. The author comes to the conclusion that inducement to suicide and assistance in suicide can 
only be committed with direct intent.

Keywords: inducement to suicide, assistance in suicide, guilt, intent, negligence
For citation: Ayvazyan A. G. Guilt in inducing suicide and facilitating suicide (Article 110.1 of the Cri-

minal Code of the Russian Federation). Criminalist. 2024;1(46):3-8. (In Russ.).

Российскому уголовному законодатель-
ству составы преступлений склонение к 
самоубийству и содействие самоубийству 
известны еще с XIX века. Так, в Уложении 
о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 года содержалась норма об уголовной 
ответственности за склонение к самоубий-
ству, доставление средств для совершения 
самоубийства, иное участие в совершении 
лицом самоубийства (ст. 1946)1. 

Уголовным кодексом Российской Феде-
рации (далее — УК РФ) установлена ответ-
ственность за склонение к совершению са-
моубийства путем уговоров, предложений, 
подкупа, обмана или иным способом при 
отсутствии признаков предусмотренного 
ст. 110 УК РФ доведения до самоубийства 
(ч. 1 ст. 110.1 УК РФ), а также за содействие 
совершению самоубийства советами, ука-
заниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения самоубий-
ства либо устранением препятствий к его со-
вершению или обещанием скрыть средства 
или орудия совершения самоубийства (ч. 2 
ст. 110.1 УК РФ). Части 3—6 ст. 110.1 УК РФ 
предусматривают ответственность за ква-
лифицированные и особо квалифициро-
ванные виды склонения к совершению 
самоубийства и содействия совершению 
самоубийства. 

Одним из важнейших вопросов при осу-
ществлении уголовного преследования по 
данной категории дел как в XIX веке, так и 
сейчас является проблема установления со-
держания вины.

В отличие от действующего в Российской 
Федерации Уголовного кодекса, Уложение 

1  Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 года. URL: http://hdl.handle.
net/11701/8933 (дата обращения: 19.01.2023).

о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 года признавало самоубийство престу-
плением (ст. 1943, 1944) и предусматривало 
за совершение подобного деяния ответствен-
ность в виде лишения христианского погре-
бения и признания ничтожными предсмерт-
ных распоряжений, а лицу, покусившемуся 
на собственную жизнь, но не исполнившему 
свое намерение по не зависящим от него об-
стоятельствам, назначалось наказание в виде 
церковного покаяния (если он христианин). 
Для лиц, осуществлявших склонение жерт-
вы к самоубийству или содействовавших ей 
каким-либо образом в достижении своей 
цели, ответственность наступала по отдель-
ной норме (ст. 1946 Уложения о наказани-
ях уголовных и исправительных 1845 года), 
в соответствии с которой злоумышленнику 
назначалась такая же мера наказания, как 
и при пособничестве в умышленном убий-
стве. По мнению Н. С. Таганцева, несмотря 
на то что Уложение 1845 года признавало 
самоубийство преступным деянием, пре-
ступления, предусмотренные ст. 1946, яв-
лялись самостоятельными преступлениями 
delictum sui generis (единственные в своем 
роде — лат.), а не формами соучастия в само-
убийстве [1, c. 442]. Однако, рассуждая о вине 
субъекта преступления, Н. С. Таганцев все 
же рассматривал склонение к самоубийству 
и содействие самоубийству сквозь призму 
соучастия и утверждал, что лица, склоняю-
щие к самоубийству и содействующие ему, 
осознавали, что «подстрекают или помога-
ют самоубийству, и желали этого» [1, c. 442]. 
То есть указанные преступления могли быть 
совершены только с прямым умыслом.

Многие современные исследователи так-
же полагают, что данные деяния соверша-
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ются только с прямым умыслом [2, c. 29—32; 
3, c. 78; 4; 5]. Такая позиция чаще всего объ-
ясняется тем, что основные составы престу-
плений, предусмотренные чч. 1, 2 ст. 110.1 
УК РФ, и квалифицированный состав, пре-
дусмотренный ч. 3 ст. 110.1 УК РФ, постро-
ены по типу формальных, т. е. не подразу-
мевают наступления общественно опасных 
последствий, а в преступлениях с формаль-
ным составом недопустимы никакие дру-
гие формы вины, кроме прямого умысла 
[6, c. 291]. Вместе с тем в науке уголовного 
права существует мнение о том, что престу-
пления с формальным составом могут совер-
шаться и с косвенным умыслом виновного 
[7]. А некоторые исследователи и вовсе от-
рицают деление составов преступлений на 
материальные и формальные [8]. Однако та-
кие версии в науке не нашли единогласной 
поддержки экспертного сообщества.

Склонение к совершению самоубийства 
и содействие совершению самоубийства, 
оказавшиеся для злоумышленника «успеш-
ными» и повлекшие последствия в виде са-
моубийства или покушения на него, необхо-
димо квалифицировать уже по ч. 4 ст. 110.1 
УК РФ. Если те же действия субъекта приве-
ли к самоубийству или покушению на само-
убийство специальной жертвы (несовершен-
нолетнего или лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии 
либо в материальной или иной зависимости 
от виновного, женщины, заведомо для вино-
вного находящейся в состоянии беременно-
сти), то данное преступление подлежит ква-
лификации по ч. 5 ст. 110.1 УК РФ. Часть 6 
ст. 110.1 УК РФ предусматривает преступные 
последствия в виде самоубийства двух и бо-
лее лиц. Таким образом, составы преступле-
ний, изложенные в чч. 4—6 ст. 110.1 УК РФ, 
по своей конструкции являются материаль-
ными, что приводит некоторых исследовате-
лей к мысли о возможном совершении этих 
преступлений не только с прямым умыслом, 
но и с косвенным.

По мнению Э. В. Рыжова и М. А. Мале-
тиной, субъективная сторона склонения 
к самоубийству и содействия самоубий-
ству характеризуется умышленной фор-
мой вины (прямой или косвенный умысел) 
[9, c. 117—118; 10, c. 143—144]. Н. М. Елисеева 
и С. В. Филиппова считают, что склонение к 

самоубийству, повлекшее последствия в виде 
самоубийства или покушения на самоубий-
ство, возможно только с прямым умыслом, 
а вот при содействии совершению самоу-
бийства может быть как прямой, так и кос-
венный умысел [11, c. 116—117; 12, c. 35—89]. 
Обосновывая такую позицию, С. В. Филип-
пова отмечает, что «виновное лицо осозна-
ет, что своим поведением оказывает помощь 
суициденту, предвидит возможность или 
неизбежность совершения в результате со-
вместных действий самоубийства или его 
попытки и желает этого либо не желает, но 
сознательно допускает эти последствия или 
относится к ним безразлично» [12, c. 79—80].

Разумеется, вышеназванные авторы, по-
лагающие, что результативное содействие 
самоубийству может совершаться с любым 
видом умысла, соотносят этот состав пре-
ступления с пособничеством, которое, как 
известно из теории уголовного права, мо-
жет быть совершено как с прямым, так и с 
косвенным умыслом [13, c. 31]. С одной сто-
роны, содействие самоубийству — это от-
дельный состав преступления, с другой — 
идентичность его такой форме соучастия, 
как пособничество (ч. 5 ст. 33 УК РФ), не 
вызывает сомнений. Однако, в отличие от 
пособничества, злоумышленник оказывает 
содействие в самоубийстве не преступни-
ку, а жертве, используя при этом способы, 
указанные в ч. 2 ст. 110.1 УК РФ. Напомним, 
что в ч. 2 ст.110.1 УК РФ говорится о содей-
ствии совершению самоубийства советами, 
указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения самоубий-
ства, устранением препятствий к его совер-
шению, обещанием скрыть средства или 
орудия совершения самоубийства. Подоб-
ное содействие невозможно без осознания 
его общественной опасности (интеллекту-
альный элемент), а также желания совер-
шить это деяние (волевой элемент). Кроме 
того, когда злоумышленник осуществляет 
склонение к самоубийству или оказывает 
содействие совершению самоубийства, он 
не знает, наступят ли желаемые им послед-
ствия или нет, дальнейшие события от него 
уже не зависят. 

Рассмотрим следующий абстрактный 
пример. З. для совершения суицида просит 
Т. достать яд. Т. понимает, для чего нужен 
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яд, но соглашается, приобретает яд и пе-
редает его З. От Т. уже не зависит, употре-
бит этот яд жертва или передумает. Следуя 
логике указанных исследователей, можно 
предположить, что если жертва З. не упо-
требит яд, вина Т. будет выражена только в 
форме прямого умысла (ч. 2 ст. 110.1 УК РФ), 
а если употребит — то может быть как пря-
мой умысел, так и косвенный (ч. 4 ст. 110.1 
УК РФ). На наш взгляд, подобное толкова-
ние является ошибочным, поскольку фор-
ма вины в деянии, которое уже совершено 
субъектом преступления, не может изме-
ниться. Может поменяться его отношение 
к наступившим последствиям, он может 
раскаиваться, попробовать предотвратить 
самоубийство, но вина по отношению к пер-
воначально совершенному деянию остается 
неизменной. 

Судебная практика по уголовным делам 
анализируемой категории достаточно скупа 
и в то же время противоречива. Е. посред-
ством социальной сети «ВКонтакте» по-
знакомился с девушкой М., которая искала 
лицо для совместного совершения суицида. 
В ходе переписки они договорились о совер-
шении совместного суицида путем отравле-
ния угарным газом. М. подыскала квартиру 
для совершения планируемого суицида, 
а Е. с помощью привезенного им скотча 
загерметизировал вентиляционное отвер-
стие в ванной комнате, а также щели между 
дверью и дверной коробкой, т. е. устранил 
препятствия совершению самоубийства, 
после чего включил ранее привезенную им 
портативную газовую плиту, на которую 
поставил сковороду и уголь, который стал 
нагревать на плите с целью наполнения по-
мещения ванной комнаты угарным газом. 
Е., находившийся с М. в ванной комнате, 
почувствовав ухудшение состояния, раз-
герметизировал дверь в ванную комнату, 
открыл ее, выключил портативную плиту, 
предложил М. покинуть данное помещение 
и прекратить действия по совершению суи-
цида, на что М. ответила отказом, оставшись 
в помещении ванной комнаты, а Е. ее поки-
нул. В результате М. погибла от отравления 
ударным газом. Е. какую-либо помощь ей не 
оказал, лег спать, а через некоторое время 
покинул квартиру. Приговором Вологодско-
го городского суда Е. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 110.1 УК РФ, ему назначено на-
казание в виде пяти лет лишения свободы 
условно. Давая оценку действиям виновного, 
суд в приговоре указал, что «содействие со-
вершению самоубийства, предусмотренное 
ч. 4 ст. 110.1 УК РФ, может быть совершено 
как с прямым, так и с косвенным умыслом, 
т. е. субъект может как желать наступления 
таких последствий, так и не желать, но со-
знательно допускать их либо относиться к 
ним безразлично», однако с каким видом 
умысла совершил деяние Е., не обозначил. 
Суд также постановил, что поскольку содей-
ствие совершению самоубийства признается 
оконченным с момента самого содействия, 
то оснований для признания доброволь-
ного отказа подсудимого Е. от совершения 
преступления не имеется1. Однако судом не 
рассматривалась версия об отсутствии в дей-
ствиях Е. состава преступления. Как следует 
из приговора, Е., как и М., хотел покончить 
с жизнью путем самоубийства. Договорив-
шись о суициде, они распределили между 
собой роли, и каждый выполнил то, что пла-
нировал. В процессе приготовления к суи-
циду М. снимала видео с Е., опубликовала 
его в своей социальной сети, Е. не возражал 
против этого и не скрывался. Все действия Е. 
были направлены на совместное совершение 
самоубийства с М., но в последний момент 
он отказался от задуманного и попытался, 
хотя и безуспешно, отговорить от этого М. 

Криминализация содействия самоубий-
ству порождает сложности в квалификации 
преступлений против жизни. Эти сложно-
сти связаны с разграничением убийства и 
результативного содействия самоубийству. 
К., пообещав оказать содействие М. в совер-
шении самоубийства, а также скрыть орудие 
самоубийства, проследовал с ним на безлюд-
ный участок местности на окраине Северо-
двинска, где М. приставил к своему затылку 
имеющийся у него пистолет и, получив от 
К. информацию о том, что пистолет направ-
лен правильно, прямо в голову, выстрелил 

1  Приговор Вологодского городского суда 
Вологодской области от 19 мая 2022 г. по делу 
№ 1-291/2022. // Судебные решения РФ : сайт. 
URL: https://судебныерешения.рф/65530084?
ysclid=lfpj1mah6a983694207 (дата обращения: 
26.03.2023).
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себе в затылок. Сразу после совершения М. 
суицидальной попытки К., желая до кон-
ца исполнить волю М. уйти из жизни, взял 
пистолет и произвел четыре выстрела в го-
лову лежащего на земле М., затем покинул 
место преступления, пистолет и оставшиеся 
патроны выбросил в канаву, заполненную 
водой1. Обстановка совершения преступле-
ния, а также его способ вызывают сомнения 
в правильности квалификации содеянного. 
Вердиктом присяжных заседателей К. при-
знан виновным в содействии совершению 
самоубийства, а по обвинению в убийстве 
оправдан, поскольку, как установило судеб-
ное следствие, К. был уверен, что стрелял в 
мертвое тело М. Однако, если К. был уверен, 
что М. уже мертв, и его умыслом охватыва-
лось лишь содействие самоубийству, зачем 
он произвел четыре выстрела, ведь воля по-
терпевшего уже исполнена. Если же после 
попытки самоубийства М. остался жив и К., 
желая ему помочь, совершил четыре выстре-
ла в голову М., то квалифицировать данное 
деяние необходимо по ст. 105 УК РФ.

Представляет большой интерес иссле-
дование Н. М. Егоровой, которая утвержда-
ет, что при буквальном толковании ч. 5 
ст. 110.1 УК РФ можно сделать заключение, 
что «самоубийство или покушение на само-
убийство несовершеннолетнего, либо лица, 
заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии либо в материаль-
ной или иной зависимости от виновного, 
либо женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, 
могут быть результатом склонения к само-
убийству или содействия самоубийству, со-
вершенных в отношении неких иных лиц» 
[14]. То есть злоумышленник склонял к са-
моубийству одно лицо, а в результате его 
действий совершила суицид или попытку 
суицида одна из жертв, перечисленных 
в ч. 5 ст. 110.1 УК РФ. Это дает основание 

1  Северодвинский городской суд Архангель-
ской области : сайт. URL: http://seversud.arh.sudrf.
ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=412 
(дата обращения: 28.03.2023) ; Следственное 
управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу : сайт. URL: https://arh.
sledcom.ru/news/item/1398132 (дата обращения: 
26.03.2023).

автору «полагать, что по отношению к са-
моубийству потерпевших, указанных в ч. 5 
ст. 110.1 УК РФ, у виновного могут быть как 
умысел, так и неосторожность» [14]. Такого 
же мнения исследователь придерживается 
относительно деяния, предусмотренного 
ч. 6 ст. 110.1 УК РФ: в отношении одного по-
терпевшего — прямой умысел, в отношении 
второго и остальных — любая форма вины. 

На наш взгляд, такая позиция исследова-
теля вступает в противоречие с принципом 
вины (ст. 5 УК РФ). Если в результате скло-
нения к совершению самоубийства или со-
действия совершению самоубийства жертва 
совершает суицид и в связи с этим событием 
другие лица (не находящиеся под влиянием 
преступника, а исходя из своих личных пе-
реживаний и умозаключений) также совер-
шают самоубийство, то такие последствия 
никак не могут вменяться виновному, они 
выходят за рамки его вины. Разумеется, это 
не касается тех случаев, когда злоумышлен-
ник сознательно совершает поступки и пре-
ступления, в том числе и убийство родных 
и близких жертвы, чтобы привести потер-
певшего в состояние депрессии и готовности 
покончить жизнь самоубийством. В данном 
случае убийство одной жертвы является спо-
собом доведения до самоубийства другой 
жертвы. Вместе с тем поскольку склонение 
к совершению самоубийства и содействие 
его совершению не включают в себя насиль-
ственные способы воздействия, то и совер-
шение преступления в отношении одной 
жертвы, в результате которого другое лицо 
совершает суицид, не может квалифициро-
ваться по ст. 110.1 УК РФ. В данном контек-
сте с определенной долей вероятности мы 
можем рассматривать лишь ст. 110 УК РФ. 
Что же касается квалификации преступле-
ния по ч. 6 ст. 110.1 УК РФ, на наш взгляд, 
склонение к совершению самоубийства или 
содействие ему, совершенное в отношении 
двух и более лиц, должно охватываться еди-
ным прямым умыслом. Если лицо целена-
правленно действовало с целью склонить 
к самоубийству или содействовать самоу-
бийству двух и более лиц, то, аналогично 
разъяснению Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, приведенному в 
постановлении от 27 января 1999 года № 1 
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«О судебной практике по делам об убийстве 
(статья 105 УК РФ)», не имеет значения, со-
вершены ли самоубийства одновременно 
или нет, при наличии единого умысла со-
вокупности преступлений данные деяния 
не образуют1.

Проанализировав действующее зако-
нодательство, судебную практику, а также 
многочисленные мнения исследователей, 
полагаем, что склонение к самоубийству и 
содействие самоубийству могут быть совер-
шены только с прямым умыслом. 
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Комплексный характер и межотраслевая 
правовая природа института передачи лица 
для отбывания наказания в государстве, 
гражданином которого это лицо является, 
отмечаются в научной литературе [1, с. 46] 
и обосновываются тем, что «его норматив-
но-правовое регулирование осуществляется 
на основе норм международного, конститу-
ционного и уголовно-процессуального зако-
нодательства, что предопределяет особенно-
сти его содержания и механизма реализации 
на практике» [2, с. 1114], а также предпола-

гает анализ правоприменителем в процессе 
подготовки и исполнения соответствующих 
запросов норм уголовного (в части сравне-
ния и адаптации уголовно-правовых норм 
национального и зарубежного законодатель-
ства относительно инкриминируемого дея-
ния и вида назначенного лицу наказания), 
уголовно-исполнительного (в части условий 
и порядка отбывания наказания осужден-
ным), уголовно-процессуального (в части 
процедуры направления и исполнения за-
проса о передаче осужденного, признания 

© Баркалова Е. В., 2024
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и исполнения приговора суда иностранно-
го государства), гражданского (по вопросам 
гражданско-правовых обязательств о возме-
щении ущерба и реализации способов обе-
спечения исполнения обязательств) и граж-
данско-процессуального права (в части 
процедуры предъявления иска в уголовном 
процессе).

Правовую основу данного направления 
международно-правового сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства со-
ставляют прежде всего международные до-
говоры, как многосторонние, так и двусто-
ронние, анализ которых проведен в научной 
литературе [1, с. 46; 2, с. 1115; 3]. Передача 
может также осуществляться на основе прин-
ципа взаимности (ст. 469 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ)).

Условиями передачи лица для отбыва-
ния наказания в иностранном государстве 
являются: 1) вступление приговора в отно-
шении этого лица в законную силу и если 
исчерпаны возможности для обжалования; 
2) уголовная наказуемость деяния, за кото-
рое осуждено передаваемое лицо, по законо-
дательству обоих государств; 3) назначение 
в качестве наказания лишения свободы на 
срок не менее указанного в соответствую-
щем  международном договоре; 4) наличие 
заявления или обращения осужденного, его 
родственников или представителя либо ком-
петентного органа в области исполнения на-
казания; 5) соблюдение процедуры направ-
ления и рассмотрения запроса о передаче 
лица для отбывания наказания в государ-
стве, гражданином которого лицо является. 

Третье из указанных требований предус-
матривает именно назначение лицу нака-
зания в виде лишения свободы, а не иного 
вида наказания. И  Московская конвенция о 
передаче осужденных к лишению свободы 
для дальнейшего отбывания наказания от 
6 марта 1998 года (ст. 5), и Берлинская кон-
венция о передаче лиц, осужденных к ли-
шению свободы, для отбывания наказания 
в государстве, гражданами которого они яв-
ляются от 19 мая 1978 года ссылаются на это 
условие как обязательное. Ряд ученых обра-
щают на это внимание [3, с. 5—6; 4, с. 98]. 
Однако в связи с выполнением определен-
ных процедур по введению в действие Ки-

шиневской конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 7 октября 
2002 года1 на практике может возникнуть 
вопрос о применении ст. 111 данной Кон-
венции, не указывающей на назначение 
осужденному наказания в виде лишения 
свободы как предпосылку передачи лица 
для отбывания наказания в государстве его 
гражданства [5, с. 15].

В научной и учебно-методической лите-
ратуре также анализировались требования, 
предъявляемые к оформлению запроса 
о передаче лица для отбывания наказания, 
изложенные как в национальном законода-
тельстве, так и в двусторонних договорах 
[5, с. 37—43; 6, с. 915; 7, с. 579—580]. Особое 
внимание правоприменителю рекоменду-
ется обращать на основания отказа в пере-
даче лица для отбывания наказания. Они 
предусмотрены ст. 471 УПК РФ и во многом 
схожи с изложенными в международных до-
говорах, регламентирующих рассматривае-
мое направление международно-правового 
сотрудничества в сфере уголовного судо-
производства. 

1. Первое основание отказа в передаче 
лица для отбывания наказания предполага-
ет, что ни одно из деяний, за которое лицо 
осуждено, не признается преступлением по 
законодательству государства, гражданином 
которого является осужденный.

Данное основание является импера-
тивным для всех направлений между-
народно-правового сотрудничества и 
рассматривается с позиций уголовного, уго-
ловно-процессуального и уголовно-испол-
нительного права. Сравнение конструкций 
составов преступлений предполагает анализ 
сущности инкриминируемого лицу деяния, 
анализ общих и специальных норм уголов-

1  23 июня 2023 года была сдана ратификаци-
онная грамота Российской Федерацией, в связи с 
чем Кишиневская конвенция о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, 
заключительные положения которой предусма-
тривают замену Минской конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 22 января 
1993 года, вступила для Российской Федерации 
в законную силу и применяется в международ-
но-правовом сотрудничестве с государствами, 
ратифицировавшими ее.
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ного законодательства, носящих зачастую 
бланкетный характер.

Гражданин Эстонии М. был осужден 
за пиратство, предусмотренное ч. 3 ст. 227 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ), в санкции которой указа-
но наказание от десяти до пятнадцати лет 
лишения свободы. Преступление, за кото-
рое М. осужден, подпадает под действие ч. 1 
ст. 110 Пенитенциарного кодекса Эстонии. 
Однако ч. 1 ст. 110 Пенитенциарного кодекса 
Эстонии не предусматривает изложенных в 
ст. 227 УК РФ квалифицирующих призна-
ков: совершение пиратства организованной 
группой,  с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия, за 
что осужден М.

Таким образом, законодательство Эсто-
нии ввиду его чрезмерной мягкости несопо-
ставимо с Уголовным кодексом Российской 
Федерации,  в связи с чем при передаче М. 
для отбывания наказания в Эстонской Рес-
публике принцип справедливости не будет 
соблюден. Постановлением Архангельского 
областного суда от 7 мая 2014 года было от-
казано в передаче М. для отбывания наказа-
ния в Эстонии1.

 2. Второе основание отказа в передаче 
лица для отбывания наказания, «невозмож-
ность исполнения назначенного осужденно-
му наказания в иностранном государстве», 
подразделяется на следующие виды в зави-
симости от причины неисполнения нака-
зания:

а) истечение срока давности или иное 
основание, предусмотренное законодатель-
ством этого государства;

б) непризнание судом или иным компе-
тентным органом иностранного государства 
приговора суда Российской Федерации либо 
признание судом или иным компетентным 
органом иностранного государства приго-
вора суда Российской Федерации без уста-
новления порядка и условий отбывания 
осужденным наказания на территории ино-
странного государства.

Постановлением Алтайского краевого 
суда от 27 января 2014 года отказано в удов-

1  Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 июля 2014 г. 
№ 1-АПУ14-14. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

летворении представления заместителя ди-
ректора ФСИН России о передаче осужден-
ного в Республику Казахстан, гражданином 
которой он является и где проживают его 
родственники, для дальнейшего отбыва-
ния им наказания, назначенного по при-
говору Алтайского краевого суда от 11 мая 
1999 года.

Верховный Суд Российской Федерации 
постановление Алтайского краевого суда 
оставил без изменения, апелляционную жа-
лобу — без удовлетворения, указал, что при-
говор Алтайского краевого суда от 11 мая 
1999 года не признан в части осуждения Б. 
за совершение преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 166 УК РФ — неправомерное 
завладение автомобилем при отягчающих 
обстоятельствах и ст. 317 УК РФ — посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохра-
нительных органов, в связи с чем в случае 
передачи Б. в Республику Казахстан приго-
вор в этой части не будет исполнен и Б. не 
понесет ответственности за данные престу-
пления.

Доводы стороны защиты о том, что Ал-
тайским краевым судом при вынесении 
постановления не учтено постановление 
Восточно-Казахстанского областного суда 
о принятии к исполнению на территории 
Республики Казахстан приговоров Алтай-
ского краевого суда и восьми непогашен-
ных исполнительных листов в отношении 
Б., были признаны несостоятельными, по-
скольку фактически принимающая сторона 
не дала никаких гарантий исполнения при-
говора в части осуждения Б. за инкримини-
рованные ему преступления2;

в) несопоставимость условий и порядка 
отбывания осужденным наказания, опреде-
ленного судом, с предусмотренными зако-
нодательством иностранного государства.

Данное основание отказа в передаче лица 
для отбывания наказания в государстве его 
гражданства является одним из наиболее 
распространенных на практике и пред-
полагает сопоставление норм уголовного 
и уголовно-исполнительного права, регла-
ментирующих условия и порядок отбыва-

2  Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 апреля 2014 г. 
№ 51-АПУ14-9. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».
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ния наказания в иностранном государстве, 
с национальным законодательством. 

Так, постановлением Тагилстроевско-
го районного суда города Нижний Тагил 
Свердловской области от 19 августа 2021 года 
было отказано в передаче Г. для отбывания 
наказания в государстве ее гражданства вви-
ду несопоставимости срока отбывания на-
казания за совершенное ею преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 
УК РФ, максимальная санкция за которое по 
Уголовному кодексу Российской Федерации 
составляет двадцать лет лишения свободы 
и  по уголовному закону другого государ-
ства — пятнадцать лет лишения свободы. 
Также существенным образом отличается 
порядок зачета в срок отбывания наказания 
срока предварительного заключения1.

Схожее решение было принято по делу 
о рассмотрении запроса о передаче С. для 
отбывания наказания в Республике Кыр-
гызстан, поскольку законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Республики Кыргызстан предусматривались 
существенным образом отличающиеся сро-
ки наказания в виде лишения свободы за 
совершенное С. преступление2.

Вместе с тем в судебной практике не при-
знается существенным отличие в сроке от-
бывания наказания в виде лишения свободы 
менее двух лет3.

1  Постановление Тагилстроевского районного 
суда города Нижний Тагил Свердловской области 
от 19 августа 2021 г. № 4/18-7/2021 // Архив Та-
гилстроевского районного суда города Нижний 
Тагил Свердловской области. 2021 г.

2  Постановление Тагилстроевского районного 
суда города Нижний Тагил Свердловской обла-
сти об отказе в удовлетворении представления 
Федеральной службы исполнения наказаний о 
передаче осужденного С. для отбывания наказа-
ния на территорию Кыргызской Республики от 
16 февраля 2023 г. № 4/937-7/2021 // Архив Та-
гилстроевского районного суда города Нижний 
Тагил Свердловской области. 2023 г.

3  Постановление Тагилстроевского районного 
суда города Нижний Тагил Свердловской области 
об удовлетворении представления Федеральной 
службы исполнения наказаний о передаче осу-
жденной А. для отбывания наказания на террито-
рию Кыргызской Республики от 11 мая 2023 г. б/н 
// Архив Тагилстроевского районного суда горо-
да Нижний Тагил Свердловской области. 2023 г.

Отсутствие в законодательстве иностран-
ного государства дополнительного наказа-
ния, назначенного осужденному по приго-
вору суда Российской Федерации, влечет за 
собой невозможность полностью исполнить 
назначенное наказание, а значит, подразуме-
вает несопоставимость условий отбывания 
наказания. 

Постановление Верховного суда Респу-
блики Башкортостан от 27 января 2011 года 
о передаче Р. для отбывания наказания в 
Республике Казахстан было отменено ввиду 
отсутствия конфискации имущества, назна-
ченной Р., в законодательстве Казахстана4.

3. От осужденного или от иностранного 
государства не получены гарантии исполне-
ния приговора в части гражданского иска.

Непредоставление осужденным или 
компетентным органом иностранного го-
сударства гарантий исполнения приговора 
также нередко является основанием отказа 
в передаче лица для отбывания наказания 
в иностранном государстве. Так, апелля-
ционным определением Верховного Суда 
Российской Федерации отменено решение 
Белгородского областного суда от 20 мая 
2014 года о передаче П., осужденного при-
говором Волгоградского областного суда 
от 7 июля 2010 года, для отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы в государстве, 
гражданином которого он является, посколь-
ку П. не выплачены денежные средства, ко-
торые согласно приговору постановлено 
взыскать с него в пользу потерпевшей и в 
федеральный бюджет, и не предоставлены 
гарантии, что указанные суммы будут вы-
плачены в случае передачи осужденного для 
отбывания лишения свободы в иностранном 
государстве. Устное обязательство П. пога-
сить задолженность не может рассматри-
ваться в качестве гарантии удовлетворения 
иска. К тому же судом не было принято во 
внимание то, что в материалах уголовного 
дела имелись три исполнительных листа, в 
том числе один от 14 октября 2010 года — на 
оплату услуг адвоката, выплата по которому 
не была произведена ввиду нетрудоустрой-

4  Кассационное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 49-
О11-18. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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ства осужденного и отсутствия у него иных 
видов дохода1.

Аналогичная ситуация стала предметом 
рассмотрения Верховного Суда Российской 
Федерации по делу Б. Факт принятия к ис-
полнению на территории Республики Казах-
стан восьми непогашенных исполнительных 
листов по постановлению Восточно-Казах-
станского областного суда от 11 сентября 
2012 года не является достаточной гарантией 
исполнения Б. обязательств, который за весь 
период отбывания наказания не предпринял 
никаких реальных действий по исполнению 
своих обязательств перед потерпевшими, 
в связи с чем суд обоснованно сделал вывод 
о том, что Б. и в дальнейшем не собирается 
исполнять свои обязательства по приговорам 
в части гражданских исков. Суд счел, что 
при таких обстоятельствах будут наруше-
ны права потерпевших, а также государства, 
постановившего приговоры, — Российской 
Федерации.

Утверждения в жалобах о том, что Б. при-
знает иски и обязуется их погасить путем 
трудоустройства в исправительном учреж-
дении Республики Казахстан, а также его 
ссылки на помощь в погашении исков род-
ственниками, проживающими в Республике 
Казахстан, обоснованно подвергнуты судом 
критической оценке, так как эти доводы не 
могут быть приняты в качестве гарантии ис-
полнения приговоров в части гражданских 
исков, поскольку они основаны на предпо-
ложениях и являются голословными2.

Заявление осужденного и его родствен-
ников о намерении исполнить исковые обя-
зательства, а также отсутствие письменного 
обязательства компетентного органа госу-
дарства, гражданином которого является 
осужденный (как правило, министерства 
юстиции или генеральной прокуратуры)3, 

1  Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 15 июля 2014 г. 
№ 57-АПУ14-6. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

2  Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 апреля 2014 г. 
№ 51-АПУ14-9. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

3  Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 6 октября 2015 г. 
по делу № 38-АПУ15-5. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

не могут рассматриваться в качестве гаран-
тий исполнения обязательств по граждан-
ским искам4.

Анализируя статьи 8, 307 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, можно 
сделать вывод о том, что надлежащими га-
рантиями исполнения приговора в части 
гражданского иска могут быть залог, пору-
чительство, банковская гарантия. Не обеспе-
ченные денежными средствами гарантии не 
могут подтверждать реальность исполнения 
приговора в части гражданского иска5.

Международное законодательство исхо-
дит из иной трактовки данного основания 
отказа в передаче лица для отбывания нака-
зания в государстве, гражданином которого 
лицо является. Так, статьей 6 Московской 
конвенции о передаче осужденных к лише-
нию свободы для дальнейшего отбывания 
наказания от 6 марта 1998 года предусмотре-
на возможность отказа в удовлетворении за-
проса о передаче осужденного в случае, если 
им не возмещен ущерб, нанесенный престу-
плением.

4. Не достигнуто согласие о передаче 
осужденного на условиях, предусмотрен-
ных международным договором Российской 
Федерации.

Ш. был осужден за совершение престу-
плений различными судами Астраханской 
области. Будучи гражданином Республики 
Узбекистан, отбывая наказание в ФКУ ИК 
<...> УФСИН России по <...> области, Ш. об-
ратился в суд с ходатайством о передаче его 
для дальнейшего отбывания наказания по 
месту проживания — на территории Респу-
блики Узбекистан. Постановлением судьи от 
7 февраля 2013 года осужденному Ш. в этом 
было отказано. Верховный Суд Российской 
Федерации оставил его без изменения.

При рассмотрении ходатайства осужден-
ного Ш. было установлено, что по Конвен-
ции о передаче осужденных к лишению сво-

4  Кассационное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 сентября 2011 г. 
№ 51-О11-88 ; Кассационное определение Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 14 февраля 
2013 г. № 86-О13-1. (Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».)

5  Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 
№ 57-АПУ15-15. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».
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боды для дальнейшего отбывания наказания 
от 6 марта 1998 года узбекской стороной не 
направлено депозитарию уведомление о вы-
полнении внутригосударственных проце-
дур, необходимых для ее вступления в силу.

В ходе экспертных консультаций на обра-
щение российской стороны о возможности 
применения сторонами принципа взаимно-
сти в сфере передачи осужденных до заклю-
чения соответствующего двустороннего до-
говора узбекская сторона заявила, что ввиду 
отсутствия в национальном законодатель-
стве норм, регламентирующих порядок пе-
редачи лиц, осужденных к лишению свобо-
ды, в государство их гражданства, передача 
осужденных в отсутствие международного 
договора не представляется возможной1.

Схожая ситуация по применению п. 4 
ст. 471 УПК РФ имела место при неоднократ-
ном рассмотрении заявлений Т., гражданина 
Республики Узбекистан. Ввиду отсутствия 
договора между Российской Федерацией и 
Республикой Узбекистан о передаче осу-
жденных, оснований для удовлетворения 
заявления Т. не усматривалось.

В результате проверки, проведенной 
Судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, 
установлено, что на момент принятия об-
жалуемого решения между Российской 
Федерацией и Республикой Узбекистан от-
сутствовали международные договорные от-
ношения по вопросу передачи осужденных; 
письменное соглашение компетентных ор-
ганов Российской Федерации и Республики 
Узбекистан о передаче Т. заключено не было.

Постановление Красноярского краевого 
суда от 29 ноября 2012 года в отношении Т. 
было оставлено без изменения2.

5. Осужденный имеет постоянное место 
жительства в Российской Федерации.

Наличие места жительства в государстве, 
куда предполагается передача осужден-
ного, носит обязательный характер, по-
скольку таким образом будут определяться 

1  Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. 
№ 25-АПУ13-4. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

2  Кассационное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 53-О13-
15. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

и подсудность рассмотрения судом вопроса 
о признании приговора суда иностранного 
государства, и порядок разрешения вопро-
сов возмещения вреда и последующей соци-
альной реабилитации осужденного. Однако 
если у осужденного иностранного гражда-
нина имеется постоянное место жительства 
в Российской Федерации, то его передача 
для отбывания наказания в иностранном 
государстве нецелесообразна ввиду возмож-
ности решения вышеуказанных вопросов по 
месту его постоянного жительства.

Некоторые международные договоры 
содержат следующее основание для отказа 
в передаче лица: приговор не окончатель-
ный и не вступил в законную силу; против 
осужденного возбуждено другое уголовное 
дело, по которому еще не вынесен приговор; 
на момент получения запроса о передаче 
срок лишения свободы, который осужденно-
му еще предстоит отбыть, составляет шесть 
месяцев (ст. 4 Договора Российской Феде-
рации и Королевства Испания о передаче 
для отбывания наказания лиц, осужденных 
к лишению свободы, заключенного в городе 
Москве 16 января 1998 года3).

Договор между Российской Федерацией 
и Литвой предусматривает в качестве осно-
вания для отказа в передаче лица для отбы-
вания наказания в иностранном государстве 
невозмещение причиненного им ущерба 
от преступления или неисполнение иного 
денежного обязательства (ч. 2 ст. 4 Договора 
между Российской Федерацией и Литовской 
Республикой о передаче для отбывания на-
казания лиц, осужденных к лишению сво-
боды, заключенного в городе Вильнюсе 
25 июля 2001 года4).

Примечательно, что договоры более 
позднего времени (ч. 2 ст. 3 Конвенции 
между Российской Федерацией и Фран-
цузской Республикой о передаче лиц, осу-
жденных к лишению свободы 2003 года) 
содержат гораздо меньше оснований для 
отказа в передаче осужденных: если госу-
дарство вынесения приговора считает, что 

3  Ратифицирован Федеральным законом от 
8 октября 2000 г. № 125-ФЗ. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

4  Ратифицирован Федеральным законом от 
24 июля 2002 г. № 108-ФЗ. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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передача нанесет ущерб его суверенитету, 
безопасности или публичному порядку; 
если осужденный не выполнил какие-либо 
финансовые обязательства, вытекающие из 
судебного решения, или если не получены 
достаточные, по мнению государства выне-
сения приговора, гарантии выполнения та-
ких обязательств. 

Вышеуказанные двусторонние договоры 
правом осуществления амнистии и помило-
вания наделяют как государство вынесения 
приговора, так и государство его исполнения.

Исполнением и направлением запросов 
о передаче лиц для отбывания наказания 
занимается соответствующее учреждение 
в области исполнения наказаний Российской 
Федерации. Функции надзора за реализаци-
ей данного направления международно-пра-
вового сотрудничества возложены на органы 
прокуратуры Российской Федерации.  Гене-
ральная прокуратура Российской Федера-

ции (чч. 2, 3 ст. 453 УПК РФ) осуществляет 
взаимодействие с компетентными органа-
ми иностранных государств, международ-
ными органами и организациями в целях 
обеспечения выполнения международных 
обязательств Российской Федерации, в том 
числе по вопросам передачи лица для отбы-
вания наказания в иностранном государстве, 
проводит проверки иностранных запросов 
о правовой помощи на соответствие меж-
дународным договорам и законодательству 
Российской Федерации, организует их сво-
евременное рассмотрение и исполнение1. 
Анализ соблюдения условий передачи лица 
для отбывания наказания и наличия или 
отсутствия оснований для передачи станет 
залогом надлежащего разрешения запроса 
иностранного государства или осужденного 
о передаче в иностранное государство для 
отбывания наказания.
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Аннотация. В статье рассмотрены положения уголовно-процессуального законодательства Япо-
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Обращение к опыту уголовного процесса 
иностранных государств, сравнение подхо-
дов к уголовному преследованию позволяет 

глубже разобраться в собственных правовых 
реалиях и определить возможные направ-
ления дальнейшего развития отечественно-
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го права. Заслуживает внимания вопрос о 
дискреционных полномочиях прокурора в 
уголовном процессе, который до настоящего 
времени остается актуальным и дискуссион-
ным в отечественной правовой науке.

В связи с ограничением функций проку-
ратур большинства иностранных государств 
в основном уголовным преследованием 
(публичным обвинением) дискреционные 
полномочия прокурора в этих странах отно-
сятся к полномочиям, связанным с возбуж-
дением уголовного преследования и поддер-
жанием обвинения, и позволяют прокурору 
проявлять осмотрительность при принятии 
решения о том, выдвигать ли обвинение 
против конкретного лица, какое обвинение 
выдвигать и как вести дело после его переда-
чи в суд. Одной из ключевых особенностей 
дискреционных полномочий прокурора 
является то, что прокурору предоставляет-
ся возможность в каждом конкретном слу-
чае принимать решение о необходимости 
предъявления обвинения по своему усмотре-
нию, принимая во внимание обстоятельства 
дела, что позволяет при принятии решения 
учитывать интересы правосудия, права об-
виняемого и потребности общества.

В этой связи несомненный интерес вы-
зывает опыт Японии, законодательством 
которой не только установлены широкие 
дискреционные полномочия прокурора 
в уголовном процессе, но и предусмотрен 
уникальный механизм контроля их реали-
зации.

В соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством Японии (УПК Япо-
нии) начало уголовного преследования, ре-
ализуемое путем предъявления обвинения, 
или же отказ в его предъявлении находятся в 
исключительном ведении прокурора (ст. 247 
УПК Японии). Необходимо отметить, что 
содержание термина «уголовное преследо-
вание» в японском и российском уголовном 
процессе различается. Если в отечественном 
уголовно-процессуальном праве уголовное 
преследование понимается как процессуаль-
ная деятельность, осуществляемая стороной 
обвинения в целях изобличения подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении пре-
ступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ), и включает 
предварительное расследование, то в Япо-
нии уголовным преследованием считается 

процедура предъявления обвинения в суде 
(ст. 256 УПК Японии), подобная процедуре 
«первого появления» обвиняемого перед су-
дом в странах семьи общего права [1, с. 94].

В то же время за этой монополией на об-
винение скрывается широкий круг полномо-
чий, которые прокурор может осуществлять 
по своему усмотрению. Так, по результатам 
расследования и анализа имеющихся мате-
риалов прокурор на данном этапе может:

1) начать уголовное преследование лица, 
которое осуществляется путем предъявле-
ния в соответствующий суд обвинительного 
акта (Кисо-дзё) — документа, содержащего 
сведения об обвиняемом, его задержании, 
существе обвинения с описанием времени, 
места и способа совершения преступления 
и квалификации содеянного в соответствии 
с действующим уголовным законом (ст. 256 
УПК Японии).

Вместе с тем данный вид решений при-
меняется к незначительному количеству дел 
из общего массива поступивших в прокура-
туру, что определяется консервативной по-
литикой предъявления обвинения, предпи-
сывающей прокурору возбудить уголовное 
преследование только в том случае, если по 
делу практически наверняка будет вынесен 
обвинительный приговор, что, в свою оче-
редь, влечет почти стопроцентное вынесе-
ние обвинительных приговоров в Японии 
[2, p. 77—78];

2) ходатайствовать перед судом о про-
ведении процесса в упрощенном порядке 
(summary prosecution, суммарное производ-
ство). Так, при согласии лица, привлекаемо-
го к ответственности, вместо обвинительно-
го акта прокурор направляет в суд запрос о 
вынесении решения в упрощенном порядке, 
содержащий кроме описания события пре-
ступления и его квалификации предложе-
ние о конкретном наказании — штрафе, не 
превышающем 1 000 000 йен, или же мелком 
штрафе (Уголовный кодекс Японии преду-
сматривает самостоятельные виды штра-
фа: обычный — от 10 000 йен и мелкий — 
от 1 000 до 10 000 йен).

На практике судебное преследование в 
упрощенном порядке используется в слу-
чаях, когда содеянное не носит серьезного 
характера и подозреваемый признает предъ-
явленное ему обвинение, и является важной 
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частью японского уголовного процесса. По-
давляющее большинство дел, по которым 
прокурор решил предъявить обвинение, 
рассматривается в упрощенном порядке; 

3) отказаться от предъявления обвине-
ния. Существует несколько оснований, по 
которым государственный обвинитель при-
нимает решение не возбуждать уголовное 
преследование. Наиболее распространенны-
ми основаниями для принятия решения об 
отказе в предъявлении обвинения являются 
так называемое приостановление преследо-
вания (suspension of prosecution), осуществля-
емое по усмотрению прокурора, и, в зна-
чительно меньшей мере, недостаточность 
доказательств, отсутствие в действиях лица 
признаков преступления и истечение срока 
давности привлечения к ответственности.

Наиболее полно широта дискреционных 
полномочий прокурора проявляется в при-
остановлении преследования — отказе от 
предъявления обвинения даже при наличии 
достаточных доказательств виновности по-
дозреваемого. Так, УПК Японии предусма-
тривает, что «в тех случаях, когда судебное 
преследование считается ненужным из-за 
характера, возраста и окружения правона-
рушителя, тяжести правонарушения и об-
стоятельств или ситуации после совершения 
правонарушения, уголовное преследование 
не требуется» (ст. 248 УПК Японии).

В литературе, посвященной вопросам 
дискреционных полномочий прокурора 
в Японии, более подробно раскрываются 
перечисленные ниже группы факторов, 
влияющих на решение прокурора об отказе 
от обвинения:

1) связанные с личностными особенно-
стями, возрастом и окружением правонару-
шителя. Учитываются как врожденные, так 
и приобретенные качества личности право-
нарушителя, наличие у подозреваемого лег-
кого психического расстройства, не исклю-
чающего уголовной ответственности, либо 
то обстоятельство, что преступление являет-
ся «случайным» (так называемый случайный 
преступник) и личность правонарушителя 
не указывает на какие-либо признаки опас-
ности рецидива в будущем. 

Что касается возраста правонарушителя, 
то в соответствии с законодательством Япо-
нии несовершеннолетнее лицо в возрасте до 

двадцати лет подпадает под юрисдикцию 
суда по семейным делам, в связи с чем госу-
дарственный обвинитель передает несовер-
шеннолетнего подозреваемого в суд по се-
мейным делам. Помимо несовершеннолетия 
при принятии решения об отказе в предъяв-
лении обвинения учитывается и пожилой 
возраст подозреваемого. Так, установлена 
корреляция между возрастными группами 
и отказом в предъявлении обвинения: чем 
выше возраст правонарушителя, тем боль-
ше вероятность приостановления судебного 
преследования. Этот факт может быть объ-
яснен с точки зрения уголовной политики 
меньшей вероятностью рецидива со стороны 
пожилых людей в будущем [3, p. 522—523].

Под окружением правонарушителя по-
нимаются условия его жизни. Такие условия 
должны приниматься во внимание с учетом 
того, как они способствовали формирова-
нию его личности, связанной с его преступ-
ным поведением. Кроме того, в качестве 
окружения правонарушителя рассматрива-
ется среда, в которую он попадет, если в от-
ношении его будет принято решение о при-
остановлении преследования [3, p. 522—523];

2) связанные с тяжестью правонаруше-
ния, принимаемые в расчет на основании 
строгости наказания, предусмотренного за 
инкриминируемое лицу правонарушение. 
Помимо этого учитываются и конкретные 
отягчающие либо смягчающие наказание 
обстоятельства, при которых правонару-
шитель совершил правонарушение. Вместе 
с тем отмечается, что каким бы серьезным ни 
было совершенное преступление, виновный 
не должен быть лишен по этой причине воз-
можности приостановления судебного пре-
следования [3, p. 524—525];

3) связанные с обстоятельствами или си-
туацией после совершения правонаруше-
ния, включая раскаяние преступника или 
урегулирование отношений с потерпевшей 
стороной. Также обстоятельства, последо-
вавшие за правонарушением, предполагают 
изменение отношения общественности или 
жертвы к правонарушителю или изменение 
реакции на совершенное правонарушение и 
тому подобное.

В целом же выделяется ряд факторов, ко-
торые государственные обвинители в Япо-
нии принимают во внимание при приня-
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тии решения о приостановлении судебного 
преследования: способ действия, частота со-
вершения предыдущих правонарушений, 
количество соучастников, стоимость похи-
щенных предметов, погашение предыдущих 
наказаний, возраст правонарушителя на мо-
мент правонарушения, было ли произведено 
возмещение ущерба потерпевшей стороне 
и др. [3, p. 525—526].

В литературе приводятся доводы о суще-
ственном различии между приостановле-
нием преследования и иными основаниями 
отказа в предъявлении обвинения. Так, по-
скольку решение о приостановлении пре-
следования предполагает вынесение проку-
рором решения о том, что подозреваемый 
действительно совершил преступление, с 
подозреваемым могут обращаться как с со-
циальным изгоем, точно так же, как если бы 
он был осужден. Кроме того, приостановле-
ние судебного преследования может иметь 
сдерживающий эффект, так как подозревае-
мому дается понять, что снисхождение будет 
оказано только «в этот раз» [4, p. 689—690]. 
В то же время сравнение в японской пра-
вовой системе решения прокурора о при-
остановлении преследования с назначением 
условного наказания судом свидетельствует 
о преимуществе описываемых дискрецион-
ных полномочий прокурора. Так, приоста-
новление преследования представляется бо-
лее мягким вариантом, несущим меньшую 
стигматизацию и тем самым обещающим 
больше шансов на реабилитацию (или, точ-
нее, меньшую вероятность рецидива), чем 
публичное судебное разбирательство с по-
следующим условным приговором [5, p. 105].

В этом отношении приостановление пре-
следования рассматривается с точки зрения 
способности правонарушителя продолжать 
свое социальное существование в качестве 
полноценного гражданина [6, p. 175—176].

В настоящее время решение о приоста-
новлении преследования принимается про-
курорами более чем в половине случаев из 
общего числа поступивших и рассмотрен-
ных дел. В таблице 1 приведена статистика 
принятых прокурорами решений по всем 
поступившим делам (из статистического 
сборника «Белая книга» за 2022 год, публи-
куемого Министерством юстиции Японии).

Из приведенных статистических данных 
усматривается, что на протяжении представ-
ленного периода наблюдения удельный вес 
решений о приостановлении преследования 
неуклонно возрастал и с 2007 года находится 
в диапазоне 50,3 %—57,1 %.

О принятом решении о приостановлении 
преследования прокурором уведомляются 
подозреваемый и заявитель, что служит ос-
новой механизмов контроля за использова-
нием прокурорами своих дискреционных 
полномочий. Среди таких механизмов вы-
деляют квази-судебное преследование и дея-
тельность комиссии по пересмотру решений 
прокурора.

1. Квази-судебное преследование — про-
цедура, применяемая в целях обжалования 
решения прокурора об отказе в возбуждении 
уголовного преследования по преступлени-
ям, связанным со злоупотреблением властью 
определенной категорией государственных 
служащих (преступления, предусмотренные 
ст. 193—196 Уголовного кодекса Японии или 
ст. 45 Закона о предотвращении подрывной 
деятельности). Если лицо, подавшее жалобу 
или заявление о совершении таких правона-
рушений, не удовлетворено решением про-
курора об отказе в предъявлении обвинения, 
то заявитель может обратиться в окружной 
суд с просьбой передать дело для судебного 
разбирательства.

Обжалование решения производится пу-
тем подачи заявления (жалобы) в районный 
суд через прокурора, чье решение обжалу-
ется, в семидневный срок со дня получе-
ния уведомления об отказе в возбуждении 
уголовного преследования. Если прокурор 
сочтет жалобу заявителя обоснованной, 
он возбуждает уголовное преследование, в 
противном случае передает обращение для 
дальнейшего рассмотрения в суд.

По результатам рассмотрения жалобы 
в суде может быть принято два варианта 
решения:

об отклонении жалобы, если заявление 
подано вопреки установленной форме, по 
истечении установленного срока обжалова-
ния или если она будет признана необосно-
ванной;

о передаче жалобы на рассмотрение 
в компетентный окружной суд при призна-
нии жалобы обоснованной. В этом случае 
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уголовное преследование считается воз-
бужденным, а обязанности обвинителя воз-
лагаются на назначенного судом адвоката 
(ст. 262—268 УПК Японии).

2. Деятельность комиссии по пересмотру 
решений прокурора. В соответствии с Зако-
ном о комиссиях по проверке деятельно-

сти государственных прокуроров 1948 года 
№ 147 в Японии созданы комиссии по пере-
смотру решений прокурора, назначением 
которых является проверка обоснованно-
сти и целесообразности решений проку-
рора о приостановлении преследования и 
разработка предложений и рекомендаций 

Год Общее 
коли-
чество 
посту-
пив-
ших 
дел

Реше-
ние 
о  пу-
блич-
ном 
судеб-
ном 
раз-
бира-
тель-
стве

% Реше-
ние о 
при-
мене-
нии 
сум-
мар-
ного 
произ-
вод-
ства

% Реше-
н и е  о 
при-
оста-
новле-
нии 
пресле-
дова-
ния

% Отказ в 
предъ-
явле-
нии 
обвине-
ния по 
иным 
основа-
ниям

% Реше-
ние о 
пере-
даче 
дела в 
суд по 
семей-
ным 
делам

%

2000 2181473 122805 5,6 912377 41,8 842106 38,6 42594 2,0 261591 12,0

2001 2219801 130038 5,9 892613 40,2 885085 39,9 47744 2,2 264321 11,9 

2002 2204575 139479 6,3 855270 38,8 896758 40,7 50344 2,3 262724 11,9 

2003 2179363 146497 6,7 787157 36,1 939158 43,1 54393 2,5 252158 11,6 

2004 2183811 148939 6,8 754128 34,5 977616 44,8 64054 2,9 239074 10,9 

2005 2139557 146352 6,8 716116 33,5 988473 46,2 73028 3,4 215588 10,1 

2006 2076777 138029 6,6 660101 31,8 991401 47,7 92637 4,5 194609 9,4 

2007 1905951 125787 6,6 558696 29,3 957907 50,3 85955 4,5 177606 9,3 

2008 1710864 119795 7,0 468162 27,4 890758 52,1 75791 4,4 156358 9,1 

2009 1648700 118547 7,2 441047 26,8 859768 52,1 74455 4,5 154883 9,4 

2010 1577369 109572 6,9 408681 25,9 839982 53,3 73374 4,7 145760 9,2 

2011 1487266 101755 6,8 372370 25,0 810344 54,5 69943 4,7 132854 8,9 

2012 1421514 96263 6,8 347702 24,5 789392 55,5 71745 5,0 116412 8,2 

2013 1340896 90486 6,7 314929 23,5 758164 56,5 70929 5,3 106388 7,9 

2014 1243019 90840 7,3 286699 23,1 701081 56,4 71140 5,7 93259 7,5 

2015 1191556 92930 7,8 278529 23,4 670686 56,3 69251 5,8 80160 6,7 

2016 1124506 87735 7,8 264934 23,6 635593 56,5 66126 5,9 70118 6,2 

2017 1063320 83988 7,9 245529 23,1 606256 57,0 65438 6,2 62109 5,8 

2018 996145 83768 8,4 224953 22,6 568392 57,1 63931 6,4 55101 5,5 

2019 907273 81186 8,9 201658 22,2 513757 56,6 62920 6,9 47752 5,3 

2020 807480 79483 9,8 173961 21,5 448072 55,5 62949 7,8 43015 5,3 

2021 774522 76548 9,9 167877 21,7 429589 55,5 62507 8,1 38001 4,9 

Т а б л и ц а  1

Статистические данные о принятых прокуратурой решениях  
по поступившим делам за 2000—2021 годы1

1 Статистический сборник Министерства юстиции Японии «Белая книга». URL: https://hakusyo1.
moj.go.jp/jp/69/nfm/n69_2_2_2_4_0.html#h2-2-4-1 (дата обращения: 12.09.2023).
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по совершенствованию прокурорской дея-
тельности. Комиссии созданы в каждом су-
дебном округе и состоят из 11 граждан, не 
являющихся профессиональными юриста-
ми, выбранных путем жеребьевки, со сроком 
полномочий 6 месяцев.

Комиссия проверяет решения прокурора 
как выборочно, по собственной инициативе, 
так и по жалобам заявителей, получивших 
уведомление прокурора о приостановлении 
преследования.

В ходе проверки по запросу комиссии 
прокурор обязан представить необходимые 
материалы либо присутствовать на заседа-
нии и дать пояснения по существу обжа-
луемого решения. Помимо этого комиссия 
может запрашивать сведения из государ-
ственных и частных учреждений и органи-
заций, вызывать и допрашивать свидетелей, 
запрашивать экспертную консультацию по 
юридическим и другим вопросам.

По результатам пересмотра решения 
прокурора комиссия может вынести одно 
из трех решений:

признать отказ прокурора в предъявле-
нии обвинения обоснованным;

признать отказ прокурора необоснован-
ным и немотивированным и рекомендовать 
прокурору повторно рассмотреть материалы 
дела;

рекомендовать прокурору в обязатель-
ном порядке предъявить обвинение.

Решения принимаются голосованием, и 
первые два требуют простого большинства 
голосов, рекомендация об обязательном 
предъявлении обвинения требует квалифи-
цированного большинства голосов в восемь 
из одиннадцати членов. Решения комиссии 
оформляются в письменной форме с обяза-
тельным их мотивированием, копии реше-
ний направляются вышестоящему прокурору 
и размещаются для всеобщего ознакомления.

До 2009 года решения комиссии но-
сили исключительно рекомендательный 
характер, однако с указанного времени 
предусмотрен механизм принудительно-
го исполнения решения о необходимости 
предъявления обвинения. Такое решение 
комиссии с материалами дела повторно рас-
сматривается прокурором, по результатам 
чего прокурор либо предъявляет обвинение, 
либо вправе повторно вынести решение об 
отказе в его предъявлении. Повторный отказ 
прокурора в приостановлении преследова-

ния подлежит пересмотру комиссией уже с 
привлечением профессионального юриста, 
и, в случае подтверждения своего решения 
о необходимости возбуждения уголовного 
преследования, комиссия направляет ма-
териалы дела в суд, который из числа ад-
вокатов назначает лицо, ответственное за 
предъявление обвинения и поддержание 
дальнейшего уголовного преследования.

Несмотря на повышение роли комиссий 
в уголовном процессе Японии и оценку их 
деятельности как ограничителе прокурор-
ской монополии на обвинение, в литерату-
ре тем не менее отмечаются и отдельные их 
недостатки. Так, Д. Т. Джонсон и М. Хира-
яма отмечают незначительное по сравне-
нию с числом решений прокурора об отка-
зе в предъявлении обвинения количество 
дел, подвергнутых пересмотру комиссией, 
несущественную общественную опасность 
преступлений по большинству рассматри-
ваемых комиссиями дел, а также сочетание 
небольшого количества решений об обя-
зательности возбуждения уголовного пре-
следования со значительным количеством 
оправдательных приговоров по уголовным 
делам, по которым по требованию комиссии 
было предъявлено обвинение [2, p. 81—84]. 
М. Аврамтчева также указывает на то, что 
возложение функции по пересмотру реше-
ний прокурора на граждан с минимальным 
знанием права не укрепляет закон, посколь-
ку существует высокая вероятность его не-
надлежащего применения [7, p. 111].

Тем не менее, исходя из статистиче-
ских данных о работе комиссий за 2017—
2021 годы, размещенных на сайте Вер-
ховного суда Японии, при снижении в 
абсолютном значении в указанный период 
решений прокуроров о приостановлении 
преследования (табл. 1) налицо тенденция 
к увеличению числа названных решений, 
подвергнутых пересмотру, равно как и числа 
рекомендаций о необходимости уголовного 
преследования (табл. 2).

Таким образом, представляется, что зна-
чение комиссий по пересмотру решений 
прокурора в общей системе уголовного су-
допроизводства Японии будет возрастать, 
в связи с чем их деятельность и результаты 
рассмотрения в суде уголовных дел, по кото-
рым комиссиями принято решение об обяза-
тельном предъявлении обвинения, подлежат 
дальнейшему изучению.
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Статистические показатели работы комиссии по пересмотру  
решений прокурора о приостановлении преследования за 2017—2022 годы1

1 Статистические данные комиссий по пересмотру решений прокуроров. URL: https://www.courts.
go.jp/links/kensin/index.html (дата обращения: 12.01.2023).

Год Общее 
коли-
чество 
посту-
пив-
ших на 
рассмо-
трение 

Из 
них 
по жа-
лобам 
заяви-
телей

Из них 
по соб-
ствен-
ной 
иници-
ативе

Всего 
рас-
смо-
трено

Обви-
нение 
при-
знано 
необ-
ходи-
мым

Приоста-
новление 
пресле-
дования 
признано 
необосно-
ванным

Приоста-
новление 
пресле-
дования 
признано 
обосно-
ванным

Иные 
реше-
ния (в 
т.ч. жа-
лобы 
отозва-
ны)

Остаток 
нерас-
смотрен-
н ы х  н а 
конец от-
четного 
периода

2017 2 544 2 507 37 2 274 1 67 1 895 311 954

2018 2 242 2 215 27 2 329 3 81 1 958 287 867

2019 1 797 1 733 64 2 068 9 134 1 640 285 596

2020 2 141 2 116 25 1 742 11 104 1 400 227 995

2021 3 862 3 835 27 3 511 140 242 2 821 308 1 346
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДОПРОСА.  
ЧАСТЬ 1. ТЕХНИКА РИДА

Максим Рудольфович ГЛУШКОВ 
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации, Санкт-
Петербург, Россия, glushkov.mr@skspba.ru 

Аннотация. В статье дается краткая характеристика методики допроса, рекомендованной в сере-
дине прошлого века американским полиграфологом Дж. Ридом. Раскрывается содержание этапов 
допроса. На первом проводится интервьюирование, в ходе которого анализируется поведение допра-
шиваемого. На втором происходит склонение к признательным показаниям (если предшествующий 
анализ указал на вероятную виновность). При этом общение проходит девять стадий (шагов), начиная 
с конфронтации и обвинений. В дальнейшем давление на допрашиваемого усиливается. Отмечаются 
недостатки методики — выяснилось, что действующие по ней полицейские распознают ложь немно-
гим лучше обычных граждан, с точностью, близкой к обычному угадыванию. Кроме того, склоняя к 
признанию, детективы применяют неизбирательные средства, такие как минимизация преступления 
или обман. Это подчас приводит к ложным признаниям и неправосудным приговорам, которые сот-
нями стали выявляться с 1990-х годов, когда появившийся у правоохранителей ДНК-метод позволил 
доказывать невиновность граждан, осужденных в свое время за преступления против личности.

Ключевые слова: допрос, тактический прием, техника Рида, конфронтация, признание вины, до-
прос 3-й степени, интервью с анализом поведения, минимизация преступления, ложное признание, 
тема, альтернативный вопрос 
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FOREIGN EXPERIENCE IN  THE USE OF TACTICAL TECHNIQUES OF INTERROGATION.  
PART I.  REID TECHNIQUE

Maxim R. GLUSHKOV 
St. Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation,  
St. Petersburg, Russia, glushkov.mr@skspba.ru

Abstract. The article gives a brief description of the interrogation technique recommended in the middle of 
the last century by the American polygraph examiner John E. Reid. It reveals the content of the interrogation 
stages. At the first stage, an interview is conducted, during which the behavior of the interrogated person is 
analyzed. The second stage is an attempt to predispose the examinee in favour of confession (if the previous 
analysis indicated probable guilt). At the same time, communication goes through nine stages (steps), starting 
with confrontation and accusations. Further down the line, the pressure on the interrogated person increases. 
The shortcomings of the said methodology are noted — it turned out that the police acting on it recognize a 
lie just a little better than ordinary citizens, with an accuracy close to the usual guessing. In addition, inciting 
to confession, detectives use indiscriminate means, such as minimizing crime or deception. This sometimes 
leads to false confessions and unjust sentences, which have been revealed by hundreds since the 1990s, when 
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the DNA method that appeared among law enforcement officers made it possible to prove the innocence of 
citizens convicted at one time for crimes against the person.

Keywords: interrogation, tactical technique, Reid technique, confrontation, admission of guilt, 3rd degree 
interrogation, behavior analysis interview, crime minimization, false confession, topic, alternative question

For citation: Glushkov M. R. Foreign experience in the use of tactical techniques of interrogation.  Part 
1.  Reid technique. Criminalist. 2024;1(46):23-29. (In Russ.).

Многие тактические приемы допроса, 
получившие известность за рубежом, их ав-
торами обычно группируются в комплексы, 
называемые техниками (методиками), что не 
вполне привычно для российской практики 
(где обычно исследуются отдельные прие-
мы), и имеющие место, вероятно, как способ 
продвижения идей и формат их оптималь-
ного усвоения. 

Рассматриваемая методика получила на-
звание по фамилии своего создателя Джона 
Рида (John E. Reid), работавшего полиграфо-
логом в полиции г. Чикаго (Reid приводит-
ся и в иной транскрипции, можно встретить 
работы, посвященные «технике Рейда»). 
В середине 1950-х годов он предложил про-
грессивный по тем временам способ получе-
ния признательных показаний. В обществе 
тогда нарастало недовольство работой по-
лиции, где в порядке вещей были грубое об-
ращение и выбивание показаний1. Рид, что 
называется, принял этот вызов и предложил 
пути психологического воздействия на допра-
шиваемых (это, в общем, характерно и для 
других методик допроса, каждая из которых 
появлялась в свое время как способ решения 
назревшей проблемы). 

Допрос по методике Рида проходит в два 
этапа. Первый называется «интервью с ана-
лизом поведения» (BAI — от Behavior Analysis 
Interview), на нем полицейский должен по-
нять, действительно ли перед ним находится 
лицо, совершившее преступление (дающее 
ложные показания). Если такая уверенность 
сложилась, на втором этапе начинается соб-

1  В ходе так называемых «допросов третьей 
степени» граждане подвергались пыткам водой, 
длительной изоляции, угрозам, лишались пищи 
и сна. Достоянием общественности эта практи-
ка стала благодаря расследованию, которое в 
1931 году провела специальная президентская 
комиссия (известная также как комиссия Викер-
шема) и итоги которого были представлены ею 
в «Отчете о беззаконии в правоохранительных 
органах» (Report on Lawlessness in Law Enforcement). 

ственно допрос (Interrogation), фактически 
являющийся склонением подозреваемого к 
признанию. Если же данных о виновности в 
ходе интервью не получено, то на этом об-
щение и завершается.  

Разумеется, готовясь к допросу, сотруд-
ник полиции должен ознакомиться с об-
стоятельствами преступления, собранными 
доказательствами, анкетными данными до-
прашиваемого. Это так называемый факто-
логический анализ (Factual Analysis), который 
иногда считают первым этапом допроса, 
доводя их число, таким образом, до трех 
[1, p. 5].

BAI, в свою очередь, тоже делится на два 
этапа. На первом задаются «следственные» 
вопросы — вопросы, касающиеся личности 
допрашиваемого, известных ему обстоя-
тельств происшествия. Это бесконфликтное, 
необвинительное общение, в ходе которого 
детектив наблюдает за поведением и ре-
чью своего оппонента, выясняя, каковы они 
в обычной обстановке, при даче правдивых 
показаний (из-за нейтрального характера 
вопросов ложь на этом этапе практически 
исключена). 

На втором этапе задаются «провокацион-
ные» вопросы, которые построены так (в том 
числе за счет обвинительной коннотации), 
что невиновный и правдивый человек бу-
дет отвечать на них (и вести себя) в одном 
ключе, а виновный и лгущий — в другом. 
Для распознавания лжи учитываются как 
невербальные признаки (осанка, мимика, 
жестикуляция, зрительный контакт и др. —
авторы методики предлагают свое толкова-
ние таких проявлений) [2, c. 173; 1, p. 5], так 
и вербальные. Вторые обусловлены тем, что 
виновные люди обычно более уклончивы и 
дают двусмысленные, ни к чему не обязы-
вающие ответы. Например, на вопрос о том, 
как допрашиваемый понимает цель допроса, 
могут быть получены ответы: а) «Я думаю, 
речь пойдет о том, что произошло на складе» 
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или б) «Я полагаю, Вы захотите узнать, что 
мне известно о поджоге». По мнению Инбау 
(это многолетний соратник и соавтор Рида), 
невиновный человек даст ответ, похожий на 
второй пример, поскольку он «более прямой 
и содержит более реалистичные формули-
ровки» [3, p. 11].

Роль BAI состоит также в том, что это пред-
дверие допроса, установление контакта. Если 
подозреваемый начинает говорить со следо-
вателем о безобидных вещах, то ему труднее 
прекратить говорить (или начать лгать) поз-
же, когда речь пойдет о преступлении. 

В структуре собственно допроса 
(Interrogation) выделяют девять этапов. 

На первом происходит прямая конфронта-
ция — допрашиваемому сообщают, что нет 
никаких сомнений в его виновности и опти-
мальный вариант в такой ситуации — это 
чистосердечное признание. Нужно учиты-
вать при этом, что общение протекает, как 
правило, без адвоката — в США полиция 
умеет убеждать задержанных в том, что им 
не нужно хранить молчание или пригла-
шать юриста. В итоге около 80 % граждан в 
этой, во многом решающей, ситуации пер-
вого контакта с властями отказываются от 
своих конституционных прав [4, p. 42].

Допрос проходит в специальной комна-
те — в ней нет ничего, кроме стола и трех 
стульев, один из которых теоретически 
предназначен для адвоката, но чаще пусту-
ет (см. выше) или занят другим детективом. 
Замкнутое небольшое полутемное про-
странство с голыми стенами (исключая ту, 
в которой помещается окно с односторон-
ней видимостью), где не за что зацепиться 
взгляду, создает у допрашиваемого ощуще-
ние изоляции, беззащитности и необычно-
сти происходящего («это все не со мной»). 
Стресс, нагнетаемый в дальнейшем в ходе 
допроса, сильно снижает способность допра-
шиваемого мыслить критически и делает его 
восприимчивым к внушению.

В подтверждение своей уверенности по-
лицейский может привести доказательства, 
в том числе вымышленные (в США полиция 
имеет право вводить допрашиваемых в за-
блуждение1), например сообщить о призна-

1  О допустимости некоторых видов обма-
на Верховный суд США высказался, в частно-
сти, в деле «Фрейзер против Куппа (1969)». См.: 

нии, которое будто бы сделал соучастник, 
и внимательно листать папку с «отчетом», 
содержащую на самом деле пустые листы 
[3, p. 14]. 

Этап 2 — разработка темы. У Рида под 
темой понимается один из сценариев слу-
чившегося, в котором вина и роль допраши-
ваемого в преступлении сильно занижены. 
Детектив предлагает для него различные мо-
ральные оправдания, например: «На твоем 
месте любой поступил бы так же», «Потер-
певший сам виноват», «Это было всего лишь 
стечение обстоятельств», «Ты погорячился, 
с кем не бывает» и т. д. 

Тема излагается сочувственным тоном 
и сопровождается минимизацией преступле-
ния — убеждением, что ничего серьезного 
не произошло. Когда последствия содеянно-
го известны допрашиваемому, то полицей-
ский пытается их «сгладить», иначе — может 
просто исказить, например, подозреваемому 
в убийстве заявить, что потерпевший жив. 
Если предложенная тема не принимается 
допрашиваемым, то детектив подбирает 
другую [5]. 

Этап 3 — обработка отказов, под которой 
понимается отказ принимать (и даже выслу-
шивать) отрицание вины. При этом не пре-
кращается наблюдение за допрашиваемым. 
Авторы методики утверждают, что невинов-
ный человек станет отрицать вину безо вся-
кого разрешения, быстро и недвусмыслен-
но [6]. Детективов учат, что если позволить 
отрицание вины изначально, в дальнейшем 
вероятность признания существенно снизит-
ся [3, p.15]. Поэтому они стремятся любым 
способом пресечь возражения: перебивают, 
пропускают мимо ушей, предлагают погово-
рить об этом через пару минут и т. д. 

Этап 4 — использование оправданий, т. е. 
доводов о невиновности, например таких: 
«Я бы слишком нервничал, чтобы совершить 
подобное», «У меня и оружия-то нет», «Меня 
не так воспитывали». Детектив не спорит 
с допрашиваемым, как на третьем этапе, 
а принимает оправдания, с тем чтобы в по-
следующем использовать против оппонента, 
в своих целях. Так, в первом из приведенных 
примеров он в какой-то момент допроса мо-

Perillo J.T., Kassin S.M.. Inside interrogation: The 
lie, the bluff, and false confessions. Law and Human 
Behavior. 2011;35(4):327-337.
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жет спросить: «Вы же сами утверждали, что 
нервничаете в стрессовой ситуации. Как 
тогда Вам удалось точно запомнить номер 
автомобиля?».  Или на оправдание «Я вооб-
ще не терплю насилия» отреагировать так: 
«То есть Вы не собирались убивать, не так 
ли?» [2, c. 173]. 

Этап 5 — удержание внимания допрашивае-
мого. После того как отрицание проигнори-
ровано, а оправдания использованы против 
него, допрашиваемый может замкнуться и 
психологически дистанцироваться от ситу-
ации. Поэтому на данном этапе допраши-
вающий должен удержать (или вернуть) его 
внимание. Для этой цели рекомендуются со-
кращение дистанции (детектив буквально 
подвигает свой стул ближе) и прямой зри-
тельный контакт. 

На этапе 6 полицейский возвращается к 
теме и продолжает предлагать различные 
сценарии происшествия, проявляя при этом 
сочувствие и понимание.

Разработка темы завершается на этапе 7 
постановкой альтернативного вопроса. Допра-
шивающий предлагает два варианта произо-
шедшего, один из которых социально более 
приемлем, но оба означают признание. На-
пример: «Вы планировали это заранее или 
совершили под влиянием момента?» или 
«Это было преступление на почве страсти?» 
наряду с «Вы убили ее из-за денег?». Подо-
зреваемый выбирает ответ, объясняющий  
его поведение как менее предосудительное, 
а полицейский делает «подкрепляющее» за-
явление: «Хорошо, так я и думал».

Далее выясняются подробности происше-
ствия (этап 8). Детектив пытается установить 
по возможности больше деталей, которые 
затем можно проверить и подтвердить пре-
ступную осведомленность подозреваемого. 
Оппоненты Рида отмечают, что на этом 
этапе полиция может прибегнуть к «зараже-
нию» признания (contamination), сообщая по-
дозреваемому непубличную информацию, 
которую тот включает в свои показания [6]. 
В ходе одного исследования были изучены 
33 уголовных дела, в которых имелись при-
знательные показания лиц, признанных в 
итоге невиновными. Все они, кроме одного, 
содержали конкретные и точные подробно-
сти рассматриваемых преступлений, кото-

рые, по словам детективов, «мог знать только 
преступник» [4, p. 49].

Допрос завершается протоколированием 
(этап 9) и аудио- или видеозаписью призна-
ния. Признание желательно произнести по-
вторно в присутствии еще одного человека, 
как правило, это другой детектив, подтверж-
дающий также и добровольность подписа-
ния протокола.  

Свои взгляды Рид изложил в книге «До-
прос по уголовным делам и признания» 
(1962), которую написал совместно с психо-
логом Фредом Инбау и впоследствии пере-
рабатывал с участием еще двух соавторов. 
В настоящее время продается уже пятое из-
дание этой книги (Inbau Fred E., Reid John E., 
Buckley Joseph P., Jayne Brian C. Criminal 
Interrogation and confessions. Jones & Bartlett 
Learning, 2013. 468 p.).

Эти идеи до сих пор пользуются спро-
сом1, в том числе коммерческим. Корпора-
ция John Reid Associates в 2014 году зареги-
стрировала товарную марку «техника Рида» 
и поставила продажу своего продукта на 
поток2. Ее инструкторы во многих странах 
мира (прежде всего в США) проводят тре-
нинги и мастер-классы, предлагают про-
граммы обучения для разных видов про-
исшествий и под разных пользователей, 
реализуют через Интернет учебники и ру-
ководства на бумажных и аудио-, видеоно-
сителях, ведут собственный Youtube-канал3.

Популярность идей Рида объясняется, 
во-первых, убежденностью полиции в том 
факте, что ни один нормальный человек не 
признается в преступлении, которого не со-
вершал. Это заблуждение разделяют не толь-
ко обыватели, в том числе и те, из кого ком-
плектуются коллегии присяжных, но также 
многие профессиональные юристы, хотя 
его ошибочность и доказана психологами, 
которые приводят немало факторов, способ-
ствующих самооговору. Во-вторых, практи-
ки отмечают (и с этим сложно спорить), что 
альтернативные методы слишком затратны 
по времени. Действительно, на то, чтобы 
обмануть и запугать допрашиваемого, тре-

1   Сам Джон Эдвард Рид умер в 1982 году. 
2  В числе клиентов John Reid Associates такие 

крупные компании, как AT&T, Burger King Corp., 
Federal express, Ford motor company, IBM и др.

3  Адрес сайта компании: https://reid.com.
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буется гораздо меньше времени, чем на то, 
чтобы расположить к себе и «разговорить».

Что касается критики идей Рида, Инбау 
и их единомышленников, то ключевой до-
вод, который при этом звучит, таков: поли-
цейские, хотя и являются профессиональ-
ными изобличителями лжи, на самом деле 
способны распознавать ее немногим лучше 
обывателя, с вероятностью чуть более 50 %1. 
То есть определять виновность допрашива-
емого детектив безо всяких Behavior Analysis 
Interview с тем же успехом может, подбрасы-
вая монету.

Такая статистика объясняется тем, что 
многие поведенческие сигналы, которые 
полиция обучена расценивать как призна-
ки лжи (бегающий взгляд, ерзанье, напря-
женная поза и т. д.), на самом деле обычно 
ничего не значат2. И получается, что до-
прос (целью которого в данном случае, на-
помним, является не получение показаний, 
а склонение к признанию) проводится не-
редко в отношении невиновных лиц, причем 
проводится агрессивно и предвзято. 

Отсюда высокий процент ложных при-
знаний. Так, в рамках проекта «Невинов-
ность» (Innocence Project) были изучены обви-

1  Исследования, с помощью которых это 
было установлено, упоминаются, в частности, 
в работах: Barron W. Todd. The PEACE model of 
investigative interviewing: a comparison of trained 
and untrained suspect interviewers. Masters thesis.
Memorial University of Newfoundland. October, 
2017. — Memorial University Libraries : Memorial 
University Research Repository. URL: http://
research.library.mun.ca/id/eprint/12911 (дата 
обращения: 12.04.2023); Neal C. An Evaluation 
of Police Interviewing Methods: A Psychological 
Perspective. Honors Theses. — Digital Commons@
University of Nebraska Lincoln. URL: https://
digitalcommons.unl.edu/honorstheses/94/ (дата 
обращения: 11.04.2023).Во втором источнике при-
водятся такие цифры: полиция определяет ложь с 
точностью в среднем 55,8 %, обыватели — в сред-
нем 52,8 %.

2  BAI не столь примитивно, чтобы допускать 
вывод о виновности на основании одних лишь 
«бегающих» глаз. Его создатели приводят немало 
маркеров обмана (человек меняет позу, занима-
ется самоманипуляциями (поглаживает затылок, 
касается носа, поправляет прическу, теребит нит-
ки на одежде), прикрывает рукой рот или глаза 
во время речи, прячет руки, садясь на них, или 
ноги — убирая под стул), однако в целом пред-
лагаемый ими подход большинством психологов 
не разделяется.  

нительные приговоры, отмененные в наши 
дни по результатам ДНК-исследований, 
бесспорно подтвердивших непричастность 
осужденных. При этом оказалось, что каж-
дый пятый приговор (20 %) опирался на 
ложное признание.  Специалисты считают, 
что эти цифры лишь «верхушка айсберга», 
поскольку, во-первых, в данный процент не 
вошли признания, отвергнутые властями 
по тем или иным причинам до суда, во-вто-
рых, не по всем делам изымались объекты 
для ДНК-исследований, в-третьих, в этой 
статистике не представлены менее тяжкие 
преступления, поскольку дела о них право-
защитниками не изучались [4, p. 43].

В другом случае были изучены 250 уго-
ловных дел, в которых имелись признания 
подозреваемых. В дальнейшем оказалось, 
что 40 подозреваемых (16 %) невиновны 
[2, c. 175]. 

Эти цифры, на первый взгляд, парадок-
сальны, но в реальности способствовать са-
мооговору могут многие факторы. Так, люди 
с плохой памятью, низкой самооценкой, 
высоким уровнем тревожности, не уверен-
ные в себе склонны к внушаемости. Многие 
стремятся любой ценой избегать конфлик-
тов и конфронтации. Особенно вероятен 
самооговор со стороны подростков и людей 
с пониженным интеллектом, которые не 
могут полностью осознать свои права или 
то, как их применять. Они также не всегда 
могут знать, какие последствия повлекут их 
заявления и действия на допросе. 

 Перечисленные факторы, называемые 
личностными, суммируясь с ситуационны-
ми [1, p. 9], такими как психологическое дав-
ление полиции, изоляция от внешней среды, 
неизвестность, дискомфорт, усталость, голод 
и т. п., подчас приводят к тому, что отчаяв-
шийся человек решает избежать мучитель-
ной для него ситуации любой ценой. 

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов та-
кие аномальные, но вероятные причины са-
мооговора, как жажда дурной славы, стрем-
ление покарать себя за некие прегрешения, 
желание отвести подозрения от настоящего 
преступника.  

Доводы полиции о том, что невиновный 
человек никогда не оговорит себя (см. выше) 
не вполне обоснованны, поскольку  приме-
няемые детективами приемы имеют низкую 
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избирательность и воздействуют как на пре-
ступников, так и на непричастных лиц.

Так, если полицейский «минимизирует» 
преступление, то любой допрашиваемый 
склонен видеть в этом «скрытое обещание» 
снисхождения и рассчитывать на него. 
По одному уголовному делу шестнадцати-
летняя мать призналась в убийстве своего 
годовалого сына, который на самом деле 
умер от заболевания. Убеждая ее признать-
ся, детектив говорил, что в этом случае они 
«сразу выйдут отсюда в отдел по преступле-
ниям несовершеннолетних поговорить с со-
циальным работником», что из признания 
удастся «извлечь какую-то пользу» [2, c. 175]. 

Видя настойчивость детектива и узнав 
об «уликах», подозреваемый может ре-
шить, что их окажется достаточно для суда 
и обвинительный приговор так или иначе 
состоится, только будет более суровым, по-
скольку подсудимый не раскаялся. Выбирая 
меньшее из зол, он может признать вину 
в расчете на снисхождение (которое, скорее 
всего, и впрямь будет получено, только вряд 
ли может называться таковым, учитывая, что 
наказание, пусть и менее суровое, понесет 
невиновный).

Подложные доказательства, которые не-
причастное лицо, казалось бы, должно иг-
норировать, воздействуют тем не менее и 
на него. Широко известен психологический 
опыт с запретной клавишей (forbidden key) 
[4, p. 45]. Студентам, разбитым на две груп-
пы, было поручено печатать на клавиатуре 
некоторый текст, при этом категорически 
запрещено нажимать клавишу «Alt». Затем 
одной группе предложили подписать при-
знание в нарушении запрета, что и сделали 
48 % участников, не без давления, разуме-
ется, со стороны организаторов. Те, напри-
мер, обещали испытуемым неприятности в 
случае обмана, который легко будет выявлен 
с помощью особого запоминающего устрой-
ства. В другой группе тоже требовали при-
знаний, но предъявили вдобавок лжесвиде-
теля — студентку, которая утверждала, что 
собственными глазами видела, как запретная 
клавиша была нажата. На исход опыта это 
повлияло решительным образом — число 
признаний выросло почти вдвое, до 94 %.

В 2015 году психолог Джулия Шо прове-
ла опыт, в ходе которого, приводя правдо-

подобные и знакомые испытуемым детали 
в качестве аргументов, убедила 21 человека 
из 30 в том, что в двенадцатилетнем возрас-
те каждый из них напал на другого ребенка 
с оружием, за что был арестован. Итоги экс-
перимента оказались настолько убедитель-
ными, что его решили прекратить, не доводя 
до конца [7].

Надо отметить, что полиция и John Reid 
Associates результаты таких «академических» 
опытов обычно ставят под сомнение на том 
основании, что те слишком далеки от реаль-
ности — проводятся в спокойной и безопас-
ной обстановке, а их участникам (обычно 
это студенты) ничего не грозит. В то время 
как для подозреваемого в допросной ком-
нате часто решается вопрос жизни и смер-
ти (в США это буквально так — наказание 
за умышленное убийство там редко бывает 
иным, нежели пожизненное заключение или 
смертная казнь).    

На это можно возразить, что психологи 
всегда принимают специальные меры для 
повышения мотивации участников, это одно 
из главных условий подобных эксперимен-
тов. Кроме того, бесспорным достоинством 
лабораторного опыта является его чистота, 
в том смысле, что организаторы всегда знают 
«правду» о событии, поскольку сами его со-
здали. В то время как в «полевых условиях», 
т. е. в ситуации реального допроса, правды 
о преступлении не знает никто (исключая 
настоящего преступника, который вряд ли 
станет ее раскрывать, и, кроме того, не факт, 
что это он находится в руках полиции). На-
конец, психологи основывают свои суждения 
не только на материале лабораторных иссле-
дований, ими также изучаются уголовные 
дела, видеозаписи допросов, опрашиваются 
реальные осужденные и т. п.

Еще на одну опасность, связанную с кон-
фронтационными техниками допроса, об-
ращают внимание ученые. Признание, по-
лученное у истинного преступника такими 
методами, может быть аннулировано судом 
на том только основании, что допрашивае-
мым манипулировали и его волеизъявление 
не было свободным. В отсутствие иных до-
казательств это может повлечь оправдание 
виновного [1, p. 17].  

Так или иначе, но настороженное отно-
шение к технике Рида сложилось не только 
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в научных кругах. Есть данные, что ее при-
менение в отношении несовершеннолетних 
запрещено в ряде европейских стран, а суд 
провинции Онтарио (Канада) в 2012 году 
вынес решение, в котором указал, что «так-

тика Рейда является конфронтационной, 
психологически манипулятивной и особен-
но опасна, когда полицейские детективы 
применяют ее неправильно или необосно-
ванно»1 [2, c. 173].
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Впервые вопросы распространения не со-
ответствующей стандартам качества меди-
цинской продукции стали предметом обсуж-
дения на международном уровне в рамках 
проведения Конференции экспертов по ра-
циональному использованию лекарственных 
средств в Найроби в 1985 году. В ходе работы 
Конференции особое внимание было обра-
щено на рост угроз от такой деятельности, 
ее крайне негативные последствия [1, с. 51]. 
Данное событие стало отправной точкой ак-
тивизации работы национальных законода-
телей и развития международного сотруд-
ничества с целью формирования правовой 
базы, касающейся противодействия незакон-
ному обороту лекарственных средств и ме-
дицинских изделий. 

Следует отметить, что при построении 
собственной правовой системы, в том чис-
ле в части регулирования противодействия 
незаконному обороту медицинской продук-
ции, каждое государство использует индиви-
дуальный подход, основанный в том числе 
на традиционных ценностях, социальных и 
моральных нормах, религии, степени разви-
тия права и юридической техники. Вместе 
с тем нельзя отрицать, что существенное 
позитивное влияние на развитие нацио-
нального законодательства государств в ис-
следуемой сфере оказало подписание в 2011 
году Конвенции Совета Европы о борьбе с 
фальсификацией медицинской продук-
ции и сходными преступлениями, угрожа-
ющими здоровью населения (MEDICRIME 
Convention) (далее — Конвенция), положения 
которой составили основу формирования 
системы уголовно-правового противодей-
ствия незаконному обороту медицинской 
продукции.

В настоящее время Конвенция подписа-
на и ратифицирована десятками государств, 
при этом география стран не ограничена 
лишь европейскими рамками, что само по 
себе свидетельствует о возможности пре-
вращения Конвенции в глобальный между-
народный договор [2, с. 7]. Например, Кон-
венция ратифицирована Марокко, Бенином, 
Буркина Фасо, Турцией; подписана, но не 

ратифицирована Эквадором, Израилем, 
Мали, Конго и рядом других государств1.

Конвенция как международный инстру-
мент имеет основной целью указание на 
необходимость национальной кримина-
лизации деяний в сфере фальсификации 
медицинской продукции, поскольку такая 
деятельность представляет собой один из 
наиболее прибыльных транснациональных 
бизнесов, ставящих под угрозу жизнь и здо-
ровье людей.

Согласно нормам Конвенции, государ-
ства-участники должны признать в качестве 
преступлений по своему национальному за-
конодательству следующие деяния:

производство фальсифицированных про-
дуктов, а именно: медицинских изделий, 
фармацевтических субстанций и вспомо-
гательных веществ, их частей, аксессуаров 
(ст. 5 Конвенции);

сбыт, предложение к сбыту и транспор-
тировка фальсифицированных продуктов 
(ст. 6 Конвенции);

подделка документов (ст. 7 Конвенции);
сходные преступления, которые также 

угрожают здоровью населения (ст. 8 Кон-
венции);

пособничество или подстрекательство, 
а также покушение на совершение вышена-
званных деяний (ст. 9 Конвенции).

Как справедливо отмечает И. В. Фирсов, 
названные противоправные деяния являют-
ся частью трансграничной преступности, 
в связи с чем достижение положительного 
результата в борьбе с ними возможно лишь 
посредством координации усилий многих 
государств [3, с. 574]. Безусловно, нормы 
Конвенции отображаются в национальном 
законодательстве с различной степенью им-
плементации. Так, профессор А. И. Рарог, 
занимавшийся исследованием законода-
тельства стран, подписавших Конвенцию, 
выделил несколько моделей построения их 
национального законодательства:

1  MEDICRIME Convention // Council of 
Europe : сайт. URL: https://www.coe.int/en/
web/conventions/full-list?module=signatures-by-
treaty&treatynum=211(дата обращения: 08.06.2023).
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1) частичная имплементация (к государ-
ствам с такой моделью автор относит, напри-
мер, Турцию и Армению);

2) частичная имплементация с параллель-
ным внесением изменений в регулятивное 
законодательство (в качестве примера госу-
дарства с подобной моделью можно приве-
сти Албанию);

3) непосредственная имплементация в ре-
гулятивное законодательство с одновремен-
ной фиксацией особенностей привлечения 
к ответственности за совершение наруше-
ний в данной сфере (например, законода-
тельство Франции);

4) полная имплементация в уголовное 
законодательство (например, законодатель-
ство Венгрии) [4, с. 15—16].

Указанная классификация принята нами 
за основу при проведении исследования за-
конодательства отдельных государств. При 
этом мы не ограничились теми странами, ко-
торые ратифицировали, подписали вышена-
званную Конвенцию или были приглашены 
к ее подписанию.

Первым из анализируемых нами законо-
дательств является уголовное законодатель-
ство Армении, подвергшееся в исследуемой 
части недавнему реформированию. Следует 
отметить, что Конвенция была ратифициро-
вана Арменией еще в 2016 году, однако наи-
более значимые изменения в национальном 
законодательстве произошли в 2022 году, что 
обусловлено принятием нового Уголовного 
кодекса Республики Армения. Так, в уголов-
ный закон были введены следующие составы 
преступлений:

незаконный оборот лекарственных 
средств и субстанций, растительного сырья, 
вспомогательных веществ, изделий меди-
цинского назначения или исследуемых ле-
карственных средств, т. е. реализация пред-
мета преступления без соответствующего 
разрешения (лицензии) и выполнение иных 
действий, связанных с такой реализацией 
(транспортировка, хранение, погрузка, раз-
мещение на рынке и совершение иных аль-
тернативных действий) (ст. 408 УК Армении);

производство, изготовление, хранение, 
перевозка, пересылка, ввоз, вывоз, поставка 

в том числе контрафактной алкогольной 
продукции, детского питания, биологически 
активных добавок, лекарственных средств 
и субстанций, растительного сырья, вспомо-
гательных веществ, медицинских изделий, 
их частей или исследуемых лекарственных 
средств для целей продажи, предложения, 
поставки или обеспечения их доступности 
для потребителя (ст. 409 УК Армении);

изготовление или использование под-
дельных документов, удостоверяющих 
поддельные алкогольные напитки, детское 
питание, биологически активные добав-
ки, лекарственные средства и субстанции, 
растительное сырье, вспомогательные ве-
щества, медицинские изделия или иссле-
дуемые лекарственные средства (ст. 410 
УК Армении);

незаконное использование действитель-
ного документа, удостоверяющего лекар-
ственные средства и субстанции, расти-
тельное сырье, вспомогательные вещества, 
медицинские изделия, их части (ст. 411 
УК Армении)1.

Проведя сравнение норм Уголовного ко-
декса Республики Армения с положениями, 
содержащимися в Конвенции, можно кон-
статировать, что подобные законодательные 
изменения свидетельствуют о возможности 
восприятия Армении как государства, кото-
рое частично имплементировало положения 
Конвенции.

К этой же группе исследователи относят 
законодательство Турции. Следует сказать, 
что хотя официально данное государство 
признано светским, подавляющее большин-
ство населения является мусульманским 
(по некоторым данным около 98 % граждан 
исповедуют ислам [5, с. 156]), что, безуслов-
но, может оказывать влияние на правовое ре-
гулирование отдельных сфер деятельности.

По уголовному законодательству Турец-
кой Республики запрещены следующие де-
яния:

торговля, поставка или владение испор-
ченными или иным образом измененными 
лекарственными средствами, которые ставят 

1  URL: https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?DocID=153080 (дата обращения: 10.06.2023).
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под угрозу жизнь и здоровье людей (ст. 186 
УК Турции);

производство и продажа лекарственных 
средств, потребление которых угрожает жиз-
ни и здоровью людей (ч. 1 ст. 187 УК Тур-
ции); дополнительно в качестве специаль-
ного субъекта преступления указан врач или 
фармацевт, действующий в рамках исполне-
ния своих должностных обязанностей (ч. 2 
ст. 187 УК Турции)1.

Помимо указанных уголовно-правовых 
запретов Турецким агентством по лекар-
ственным средствам и медицинским издели-
ям разработано Руководство по лекарствам, 
которые являются контрафактными, кон-
трабандными или находятся вне законной 
цепочки поставок, направленное на проти-
водействие незаконному обороту медицин-
ской продукции, негативно влияющему на 
общественное здоровье и безопасность2.

Законодательство Албании, которая счи-
тается единственной страной в Европе, где 
преобладает мусульманское население, от-
личает частичная имплементация положе-
ний Конвенции с параллельным внесением 
изменений в регулятивное законодательство. 
По статье 284-d Уголовного кодекса Албании 
(норма введена сразу после подписания Кон-
венции, что свидетельствует о быстрой реак-
ции законодателя в части учета международ-
ных стандартов в национальной правовой 
системе) возможно наступление уголовной 
ответственности за торговлю (включая 
предложение по реализации товаров) кон-
трафактными или опасными для жизни 
и здоровья лекарственными средствами, 
медицинскими изделиями, вспомогатель-
ными веществами, оборудованием и мате-
риалами. В качестве квалифицированных 
составов законодатель выделил совершение 
преступления во время профессиональной 
деятельности, в соучастии, а также через сеть 
«Интернет». 

1  URL: https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/
kanunlar/turk-ceza-kanunu-5237 (дата обращения: 
07.05.2023).

2  URL:  https ://www.lexpera.com.tr/
mevzuat/kilavuzlar/sahte-kacak-veya-yasal-
tedarik-zinciri-disina-cikmis-ilaclar-hakkinda-
kilavuz-e-24931227-000-6946 (дата обращения: 
07.05.2023).

Албанским законодателем криминали-
зированы также производство и продажа 
пищевых и других опасных для здоровья 
веществ, при этом отмечается, что в состав 
таких веществ могут входить в том числе ле-
карственные средства (ст. 288 УК Албании)3.

Одновременно с внесением изменений 
в Уголовный кодекс Албании законодателем 
были усовершенствованы нормы Закона о 
лекарственных средствах и фармацевтиче-
ских услугах4.

Франция служит примером государства, 
для которого характерно внедрение положе-
ний Конвенции непосредственно в регуля-
тивное законодательство. Анализ законода-
тельства данной страны наиболее интересен, 
поскольку соответствующее внедрение 
уголовно-правовых норм осуществляется 
в иные правовые акты, не являющиеся уго-
ловным законом, что не свойственно россий-
ской правовой действительности. Примени-
тельно к анализируемой сфере деятельности 
наиболее значимым актом является Кодекс 
общественного здравоохранения (Code de la 
santé publique). Так, согласно данному пра-
вовому акту с 1 января 2011 года субъекты, 
занимающиеся реализацией лекарственных 
средств, обязаны хранить информацию, на 
основании которой контрольно-надзорные 
органы могут осуществлять всесторонний 
мониторинг торговой фармацевтической де-
ятельности. Организации, задействованные 
в обороте медицинской продукции, долж-
ны хранить информацию, позволяющую 
осуществлять мониторинг лекарственных 
средств по всей фармацевтической цепоч-
ке. Именно в Кодексе общественного здраво-
охранения установлены уголовно-правовые 
запреты, связанные с ограничением оборота 
медицинской продукции. Так, к числу нака-
зуемых деяний относятся:

сбыт, посредничество в сбыте или иное 
распространение бесплатно или за плату, 

3  URL: http://komentarielektronik.magjistratura.
edu.al/sq/eli/fz/1995/7895 (дата обращения: 
09.06.2023).

4  URL: https://dokumen.tips/documents/ligj-
nr-1052014-pr-barnat-dhe-shrbimin-ligj-nr-1052014-
pr-barnat-dhe.html?page=1 (дата обращения: 
07.06.2023).
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оптовым или розничным способом запа-
тентованного лекарственного средства, 
любого другого лекарственного средства, 
изготовленного промышленным способом 
или в соответствии с методом, включающим 
промышленный процесс, без соответствую-
щего разрешения на продажу, разрешения 
на временное использование или без раз-
решения на импорт или чье разрешение 
отклонено, приостановлено, отозвано или 
утратило силу (ст. 5421-2 Кодекса); в каче-
стве квалифицирующих признаков законо-
датель обозначил: существенный риск для 
здоровья человека; совершение деяния в со-
ставе организованной банды; посредством 
информационно-телекоммуникационной 
сети в отношении неопределенного круга 
лиц; фармацевтами и иными должностны-
ми лицами, деятельность которых напря-
мую связана с обращением лекарственных 
средств;

проведение рекламной кампании, по-
средничество или распространение бес-
платно или за плату, оптом или в розницу 
гомеопатических лекарственных средств 
(т. е. средств с недоказанной эффективно-
стью) или традиционных растительных 
лекарственных средств, которые не были 
зарегистрированы уполномоченным госу-
дарственным органом или чья регистрация 
в этом органе отклонена, приостановле-
на, отозвана, истекла или аннулирована 
(ст. 5421-3 Кодекса); квалифицирующие 
признаки аналогичны тем, что указаны при 
описании предыдущего состава; 

непредставление лицом, использую-
щим лекарственное средство или продукт, 
какой-либо новой информации, которая 
может повлиять на оценку преимуществ 
и рисков в применении соответствующе-
го лекарственного средства или продукта 
(ст.  5421-4 Кодекса);

несообщение об ограничениях, имею-
щихся в отношении конкретного лекар-
ственного средства или медицинского изде-
лия (ст. 5421-5 Кодекса);

несообщение о прекращении сбыта ле-
карственного средства в другом государстве 

и неинформирование о причинах такого 
прекращения (ст. 5421-6 Кодекса)1.

В качестве модели имплементации Кон-
венции нами проанализировано также 
национальное испанское уголовное зако-
нодательство, где основным правовым источ-
ником является Уголовный кодекс Испании.

Статьей 361 УК Испании закреплен за-
прет на реализацию различными способами, 
хранение лекарственных средств, в том чис-
ле для медицинского и ветеринарного ис-
пользования, при отсутствии необходимых 
разрешений или документов соответствия. 
В статье 361а (введена в действие в июне 2021 
года) раскрыты особенности наступления 
уголовной ответственности за распростра-
нение, в том числе через сеть «Интернет», 
информации, направленной на поощрение 
и содействие по отношению к несовершен-
нолетним и инвалидам в части потребления 
пищевых продуктов и веществ, которые вле-
кут за собой риски для здоровья человека.

Статьей 362 УК Испании кримина-
лизированы разработка и производство 
лекарственных средств, специальных са-
нитарно-гигиенических продуктов, осущест-
вляемые в целях введения в заблуждение 
потребителя относительно происхождения, 
качеств и свойств таких товаров, а равно со-
вершение такого деяния при отсутствии 
специального разрешения или лицензии 
и при условии, что такие разработка и про-
изводство реализуются для общественного 
потребления или такими действиями созда-
ется риск для жизни и здоровья третьих лиц. 

Дополнительно по ст. 362а может быть 
квалифицировано деяние, выражающееся 
в реализации (вне зависимости от способа) 
лекарственных средств, вспомогательных 
веществ, медицинских изделий, аксессу-
аров лицом, которое знает об их фальси-
фикации или ином изменении; по ст. 362b 
квалифицируется подделка документов на 
лекарственные средства, вспомогательные 
вещества и медицинские изделия, аксессу-
аров и иных связанных с ними материалов, 
включая подделку упаковки или марки-

1  URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/
article_lc/LEGIARTI000026903086/ (дата обраще-
ния: 09.06.2023).
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ровки в целях совершения преступления, 
предусмотренного ст. 362 УК Испании; по 
ст. 362d к ответственности должны быть 
привлечены лица, которые  при отсут-
ствии медицинских показаний предостав-
ляют или облегчают доступ спортсменам 
(посред ством назначения, предоставления, 
отпуска и иным способом) к получению и 
употреблению фармакологических веществ 
и препаратов, которые с учетом их химиче-
ского состава могут повлиять на результаты 
соревнований или нанести вред здоровью 
или жизни спортсмена1.

Из анализа приведенных примеров сле-
дует однозначный вывод, что ратификацию 
или подписание государством Конвенции 
не следует рассматривать в качестве гаран-
тии полной имплементации ее положений 
в уголовное законодательство, в этой связи 
интересным и нужным видится анализ зако-
нодательства отдельных государств, которые 
не являются членами Конвенции.

Например, уголовно-правовые запреты 
относительно незаконного оборота меди-
цинской продукции установлены Уголов-
ным кодексом Аргентины. По статье 204 
Кодекса к уголовной ответственности мо-
жет быть привлечено лицо, которое при 
наличии полученного в установленном по-
рядке разрешения на продажу лекарствен-
ных веществ осуществляет их реализацию в 
виде, качестве или количестве, не соответ-
ствующих медицинскому рецепту, без на-
личия такого рецепта, когда он обязателен. 
По ст. 204.2 наступает ответственность за 
неосторожное совершение деяния, указан-
ного в ст. 204 УК Аргентины. Статьей 204.3 
регламентирован запрет на осуществление 
деятельности по производству и изготовле-
нию лекарственных средств в не предназна-
ченных для этого местах; по ст. 204.4 при-
влекаются лица, в должностные обязанности 
которых входит осуществление руководства, 
управления, контроля или надзора за дея-
тельностью организаций, реализующих, 
хранящих, распределяющих, производящих 
или изготавливающих лекарственные сред-

1  URL: https://noticias.juridicas.com/base_
datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#a361 (дата об-
ращения: 09.06.2023).

ства, при условии, что деятельность таких 
лиц привела или могла привести к совер-
шению любого из деяний, закрепленных в 
ст. 204—204.5 УК Аргентины. По ст. 204.5 
УК Аргентины наступает ответственность в 
случаях, когда лицо при отсутствии необхо-
димого разрешения, т. е. медицинского ре-
цепта, на коммерческой основе занимается 
продажей лекарственных субстанций2.

Значительным количеством норматив-
ных правовых актов урегулирован оборот 
фармацевтической продукции в Египте. Так, 
в стране приняты и действуют следующие 
законы, регулирующие фармацевтическую 
деятельность:

Закон № 48/1941 «О предотвращении мо-
шенничества и обмана»;

Закон № 127/1955 «О регулировании де-
ятельности аптек» (Закон об аптеках);

Закон № 212/1960, регулирующий тор-
говлю лекарственными средствами, хими-
ческими веществами и медицинскими при-
надлежностями;

Закон № 113/1962, регулирующий им-
порт, производство лекарственных средств, 
медицинских принадлежностей и химиче-
ских веществ и торговлю ими;

Закон № 13/1964, устанавливающий по-
рядок приготовления лекарств и фармацев-
тических препаратов в аптеках под торговы-
ми наименованиями или в торговых целях;

Закон № 206/2017, регулирующий рекла-
му медицинских товаров и услуг.

Данный перечень правовых актов не 
является исчерпывающим, но он наглядно 
свидетельствует о повышенном внимании 
законодателя к разрешению вопросов, свя-
занных с незаконным оборотом медицин-
ской продукции на территории Египта. 
В стране, помимо Министерства здравоох-
ранения, функционируют два основных 
специализированных органа: Египетское 
управление по унифицированным закупкам 
лекарств (Egyptian Authority for Unified Drug 
Procurement (EAUDP) и Египетское управле-
ние лекарственными средствами (the Egyptian 
Drug Authority (EDA)), надзирающие за со-

2  URL: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.
htm (дата обращения: 12.06.2023).
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блюдением действующих правовых предпи-
саний в анализируемой сфере1.

В стране принят Уголовный кодекс еще в 
1937 году, однако он не является единствен-
ным источником уголовного права. Уголов-
но наказуемые деяния в сфере незаконного 
оборота медицинской продукции описаны в 
специализированных правовых актах, часть 
из которых приведена нами выше. Так, в со-
ответствии с Законом о защите прав потре-
бителей (Consumer Protection Law) производи-
тель несет ответственность за любой ущерб, 
понесенный потребителем в результате про-
изводственного дефекта медицинского из-
делия, при этом виновное лицо может быть 
привлечено как к гражданско-правовой, так 
и к уголовной ответственности.

Подводя итог, можно констатировать, 
что исследование уголовного законодатель-
ства, предусматривающего запрет на оборот 

фальсифицированной медицинской про-
дукции, показало следующее.

1. Позиции законодателя разных стран 
в части определения круга деяний, подле-
жащих криминализации, существенно от-
личаются, даже стран, ратифицировавших 
Конвенцию. Национальный законодатель в 
каждом случае идет по собственному пути, 
но при этом государства стараются предпри-
нимать необходимые меры противодействия 
растущим угрозам, связанным с фальсифи-
кацией медицинской продукции.

2. Нередко государства, которые не ра-
тифицировали Конвенцию, принимают 
более строгие меры уголовно-правового ре-
агирования, существенно ограничивая не-
законный оборот медицинской продукции 
в сравнении с теми странами, которые рати-
фицировали и (или) подписали указанную 
Конвенцию.
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Распад СССР и реформы 1990-х годов по-
влекли кардинальное переустройство оте-
чественной правовой системы. Если совет-
ский период характеризовался приоритетом 
общественных интересов над личными, то 
принятая в либеральных тенденциях Кон-
ституция Российской Федерации признала 
человека, его права и свободы высшей цен-
ностью. 

Как отмечает В. Н. Додонов, «Российская 
Федерация, признав приоритет „общечело-
веческих ценностей”, теперь просто обрече-
на постоянно сопоставлять свое уголовное 
и иное законодательство с зарубежным пра-
вом» [1, c. 138].

В современном постиндустриальном об-
ществе прослеживается усиление процессов 
глобализации общественных отношений, 
что не могло обойти стороной и сферу пра-
вового регулирования. В этих условиях в по-
следние годы в России, как и в большинстве 
зарубежных стран, «взят курс» на либерали-
зацию уголовно-процессуальных норм. 

В доктрине уголовного процесса уделя-
ется большое внимание вопросам всемер-
ной защиты прав потерпевшего от престу-
пления. Потерпевший рассматривается как 
лицо, для защиты которого, собственно, 
и существует Уголовный кодекс Российской 
Федерации [2, c. 80].

Следует согласиться с Л. В. Головко в том, 
что имеются тенденции к уходу в другую 
крайность — «сервисного государства» и 
«сервисного правосудия», где государствен-
ные органы действуют в уголовном процессе 
исключительно для того, чтобы восстановить 
права частного лица — потерпевшего и обе-
спечить его частные притязания. При таком 
подходе сущность уголовно-процессуально-
го механизма сводится к предоставлению 
«услуг» потерпевшим лицам [3, c. 352].  

На идеях вытеснения публичных интере-
сов из уголовного судопроизводства сфор-
мирована довольно популярная теория 
восстановительного правосудия, которая 
главным назначением уголовной юстиции 
видит восстановление прав потерпевшего 
лица. В основе такого подхода находится 
перевод уголовно-правового конфликта 

в частноправовое русло и вытеснение отту-
да государства. 

В этой связи требуют осмысления пу-
бличная природа российского уголовного 
судопроизводства, содержание публичных 
интересов, их соотношение с частными. 

В свое время государственность стала ре-
зультатом прогрессивного развития обще-
ства, однако в настоящее время нет единства 
мнений относительно того, является ли го-
сударство необходимым и обязательным 
институтом. 

Ю. А. Тихомиров выделяет две основные 
оценки государства, одна из которых при-
знает организующую роль государства, без 
которого невозможно устойчивое экономи-
ческое и социальное развитие. Государство 
выполняет такие задачи, как утверждение 
основ законности, поддержание сбаланси-
рованной политической обстановки, инве-
стиции в основы социального обеспечения 
и инфраструктуру, поддержка незащищен-
ных групп населения, защита окружающей 
среды1.

Другая позиция выражена в концепциях 
ограничения роли государства в условиях 
рыночной экономики и интенсивного раз-
вития институтов гражданского общества. 
Аутсорсинг ведет к передаче некоторых пу-
бличных функций бизнес-структурам, уч-
реждениям и организациям, организующие 
функции государства исчезают [4, c. 7]. 

Ретроспективный анализ показывает, что 
объем и содержание функций государства 
не статичны, их трансформация происходит 
в связи с изменениями в политической, эко-
номической и иных сферах. Однако полага-
ем, что при любых изменениях потребность 
общества в организующих и консолидирую-
щих функциях государства сохранится.  

Это же подтверждают результаты социо-
логических исследований, касающихся вза-
имодействия государства и граждан, кото-
рые свидетельствуют о существенной роли 
государства в жизни российского общества 
(табл. 1, 2 )2.

1  Отчет о мировом развитии. 1997. Государство 
в меняющемся мире. М., 1997. С. 4. 

2  Общественное мнение — 2021. М., 2022. 
С. 46—47. 
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Т а б л и ц а  1

Как Вы думаете, как должны складываться отношения между государством и его гражданами?

2001 2006 2007 2009 2011 2013 2016 2018 2020 2021

Государство должно как можно 
меньше вмешиваться в жизнь и 
экономическую активность сво-
их граждан

6 6 7 6 5 6 11 6 7 6

Государство должно устанавли-
вать единые для всех «правила 
игры» и следить за тем, чтобы 
они не нарушались

19 24 24 28 34 35 36 30 32 24

Государство должно заботиться о 
всех своих гражданах, обеспечи-
вая им достойный уровень жизни

71 66 66 63 58 53 52 62 60 68

Затруднились ответить 4 4 3 3 3 7 2 2 2 2
Число опрошенных 1600 1600 1600 1600 800 1600 1600 1600 1600 1600

Т а б л и ц а  2

Какой принцип отношений между государством и его гражданами Вы бы лично поддержали?  

1990 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2021
Люди должны пойти на 
некоторые жертвы ради 
блага государства

7 6 4 5 7 7 5 4 11 8 6

Государство должно 
больше заботиться о 
людях

57 68 80 82 79 77 80 83 72 73 82

Люди должны проявить 
инициативу и сами 
позаботиться о себе

25 18 13 12 12 12 13 9 13 15 9

Затруднились ответить 11 8 3 1 2 4 3 5 4 4 3

Число опрошенных 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 800 800 1600 1600

Потребность общества в государстве в 
нынешних реалиях не только не снижается, 
но и возрастает. Для российского общества 
характерно наличие требований к государ-
ству о выполнении им социально значимых 
функций, подкрепленных действенным ме-
ханизмом их реализации. 

Безусловно, государство — один из самых 
обоснованно критикуемых институтов, од-
нако какого-либо иного, лучшего механизма 
обеспечения удовлетворения потребностей 
общества не придумано. 

Государство как правовая организация 
общества формулирует и защищает общие 
ценности и интересы. Оно криминализиру-
ет общественно опасные деяния, признавая 

их преступлениями, обеспечивает привлече-
ние виновных к уголовной ответственности, 
в результате чего поддерживается правопо-
рядок, в чем и заинтересовано общество. 

Таким образом, публичный интерес мож-
но определить как признанные государ-
ством и урегулированные нормами права 
интересы общества, удовлетворение кото-
рых обеспечивает его целостность, устойчи-
вость и поступательное развитие.

Государство обязано принять меры по 
восстановлению прав потерпевших, чья без-
опасность не была им обеспечена, возмеще-
нию причиненного преступлением вреда, 
однако же это не может и не должно быть 
самоцелью уголовного судопроизводства, 
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поскольку преступление является в первую 
очередь общественно опасным деянием, а не 
частным деликтом. 

Несмотря на то что преступлением может 
причиняться вред конкретному физическо-
му или юридическому лицу, оно по своему 
характеру и значимости выходит за рамки 
частных интересов, ставя под угрозу суще-
ствующую систему ценностей, социальный 
строй, общество в целом.

Государственные органы призваны обес-
печивать в первую очередь объективный 
правопорядок и не могут являться лишь 
орудием возмещения вреда в пользу по-
терпевшего.  

В уголовный процесс вовлечено множе-
ство участников. Одни из них (потерпевшие, 
обвиняемые и др.) преследуют собственный 
(частный) интерес, другие (органы уголов-
ного преследования и суд) наделены госу-
дарственно-властными полномочиями и 
обязаны в силу служебного долга, т. е. офи-
циально, возбуждать, расследовать и разре-
шать уголовные дела в предусмотренном 
законом порядке, независимо от волеизъяв-
ления участвующих лиц [5, c. 127].

Таким образом, уголовный процесс обес-
печивает прежде всего защиту публичного 
интереса, что не означает отказа от защиты 
частных.

Представляется неверным противопо-
ставление частных и публичных интересов 
в уголовном судопроизводстве. 

Л. В. Головко справедливо отмечает, что 
публичный интерес неотчуждаем от личных 
интересов всех лиц, связанных с соответству-
ющим публично-правовым образованием, и 
включает их в свой состав в некоем обобщен-
ном виде [3, c. 354]. 

Ф. Н. Багаутдинов обоснованно пола-
гает, что личные и публичные интересы в 
уголовном судопроизводстве находятся в 
диалектической взаимосвязи и взаимообу-
словленности, при которых публичный ин-
терес направлен также на защиту законных 
интересов личности, а обеспечение прав 
личности является необходимой предпосыл-
кой обеспечения законности и достижения 
назначения уголовного судопроизводства 
[6, c. 12]. 

Например, нецелевое расходование бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию 
национального проекта «Экология», нару-
шает права неопределенного круга частных 
лиц на качественную окружающую среду. 

Государство в любом случае обязано за-
щищать интересы потерпевшего, принимать 
меры к возмещению причиненного вреда, 
между тем это не является самоцелью уго-
ловного процесса. 

Следовательно, нарушение публично-
го интереса влечет нарушение частного, а 
правомерный частный интерес совпадает с 
публичным.

Для уголовно-процессуального права как 
отрасли публичного права особенно важно 
соблюдение баланса частных и публичных 
интересов.

Процесс глобализации не всегда поло-
жительно влияет на общественный поря-
док и ценностную сферу, сложившиеся в 
конкретной стране, традиционную модель 
правового регулирования. В желании усо-
вершенствовать определенные элементы 
теряется понимание логики отечественного 
уголовного судопроизводства. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 42 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) потерпев-
шим является физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, иму-
щественный, моральный вред, либо юри-
дическое лицо в случае причинения пре-
ступлением вреда его имуществу и деловой 
репутации. Таким образом, публично-пра-
вовые образования в перечень потерпевших 
не включены. 

УПК РФ назначением уголовного су-
допроизводства признает защиту прав и 
законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений (ч. 1 ст. 6 
УПК РФ). То есть законодатель закрепляет 
защиту лишь частных интересов. 

Однако при таком подходе остаются без 
внимания преступления, связанные с при-
чинением вреда публичным интересам и 
публично-правовым образованиям. В связи 
с этим полагаем, что ст. 6, 42 УПК РФ необ-
ходимо дополнить указанием на публичные 
интересы. 

Вместе с тем представляется важным учи-
тывать положительный международный 
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опыт правового регулирования возмещения 
вреда, причиненного в результате соверше-
ния преступления. 

Наиболее близкими к российской право-
вой системе, безусловно, являются правовые 
системы государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств (далее — СНГ). 
Кроме схожей с российской структуры за-
конодательства эти страны имеют и общие 
правовые традиции, как в доктринальном, 
так и в законодательном смысле.

Межпарламентская Ассамблея госу-
дарств – участников СНГ приняла ряд мо-
дельных законов. Наибольший интерес 
для настоящего исследования представля-
ют Модельный закон о прокуратуре (при-
нят Постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ 
16 ноября 2006 года), Модельный уголов-
но-процессуальный кодекс (принят Поста-
новлением Межпарламентской Ассамблеи 
государств —участников СНГ от 17 февраля 
1996 года № 7-6) (далее — МУПК). 

Названные акты носят рекомендатель-
ный и ориентирующий характер, имеют 
разное влияние на национальное законода-
тельство государств-участников. 

В странах СНГ прослеживаются одинако-
вые подходы к регламентации полномочий 
и функций прокуратуры как ключевого ор-
гана защиты публичных интересов в уголов-
ном судопроизводстве. 

В статье 2 Модельного закона о про-
куратуре сформулирована цель органов 
прокуратуры — обеспечение верховенства 
законов, защита прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства, к ее зада-
чам отнесено принятие мер к возмещению 
материального и иного ущерба, причинен-
ного правонарушением. 

Прокурор в соответствии со ст. 83 МУПК 
вправе предъявить к обвиняемому или лицу, 
которое несет имущественную ответствен-
ность за его действия, иск, в том числе в за-
щиту интересов государства.

В МУПК подробно урегулировано возме-
щение вреда, причиненного преступлением. 
Наличие в МУПК раздела, посвященного 
имущественным вопросам в уголовном су-
допроизводстве, позволило однозначно ре-

шить ряд проблем, до настоящего времени 
не нашедших отражения в УПК РФ. 

Так, ст. 191 МУПК предусматривает воз-
можность применения норм гражданского 
процессуального законодательства при рас-
смотрении гражданского иска в уголовном 
процессе. Этой же статьей предусмотрено, 
что решение по гражданскому иску прини-
мается в соответствии с нормами граждан-
ского и иных отраслей законодательства, 
на гражданский иск не распространяются 
сроки исковой давности, установленные в 
гражданском и иных отраслях права. 

Требует внимания также категориаль-
ный аппарат МУПК. В данном Кодексе под 
ущербом понимается моральный, физиче-
ский или имущественный вред, подлежа-
щий денежному измерению. К числу лиц 
стороны обвинения рассматриваемый Ко-
декс относит, кроме прочих, пострадавшего 
и по терпевшего. 

И пострадавший, и потерпевший являют-
ся лицами, которым запрещенным уголов-
ным законом деянием причинен мораль-
ный, физический или имущественный вред 
либо мог быть причинен, если бы соверше-
ние запрещенного деяния было окончено. 

Различие этих участников состоит в том, 
что пострадавшим может быть физическое и 
юридическое лицо, а потерпевшим — только 
физическое. Пострадавший — лицо, которое 
подало органу дознания, суду, прокурору, 
следователю, дознавателю жалобу на причи-
нение ему запрещенным уголовным законом 
деянием вреда, под потерпевшим понима-
ется лицо, в отношении которого имеются 
основания полагать, что ему запрещенным 
уголовным законом деянием непосредствен-
но причинен вред. Пострадавший в лице го-
сударственного предприятия, учреждения, 
организации не вправе отзывать поданную 
им жалобу. 

Также потерпевший, в отличие от постра-
давшего, вправе получить за счет государ-
ства установленную законом компенсацию 
ущерба, причиненного деянием, запре-
щенным уголовным законом (пп. 18, 19 ч. 1 
ст. 91 МУПК). Таким образом, в соответствии 
с МУПК в случае причинения вреда публич-
но-правовым образованиям в результате со-
вершения преступления последние будут 
относиться к категории пострадавших. 
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МУПК устанавливает письменную фор-
му гражданского иска, а также возможность 
взыскания имущественного вреда, как непо-
средственно причиненного запрещенным 
уголовным законом деянием, так и в связи 
с совершением такого деяния, определяет 
случаи отнесения вреда к тому или другому 
виду (ст. 193 МУПК). 

Также МУПК предусматривает возмож-
ность рассмотрения в рамках уголовного 
судопроизводства регрессных исков о взы-
скании расходов на лечение потерпевшего 
и уход за ним, погребение, выплату страхо-
вого возмещения, пособия, пенсии, понесен-
ных в связи с исполнением договора охраны 
имущества.

Российская судебная практика относи-
тельно регрессных исков изменилась в свя-
зи с принятием постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 13 октября 2020 года № 23 «О практике 
рассмотрения судами гражданского иска по 
уголовному делу». Согласно разъяснениям, 
содержащимся в п. 12 Постановления, ре-
грессные иски, в том числе о возмещении 
расходов страховым организациям, подле-
жат разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства.

Позицию Верховного Суда Российской 
Федерации, выраженную в Постановлении, 
нельзя признать бесспорной, поскольку 
право на предъявление гражданского иска 
в рамках уголовного дела является безус-
ловной льготой, позволяющей максимально 
оперативно и эффективно решить вопрос 
о взыскании причиненного преступлением 
вреда. В связи с чем, полагаем, перевод ре-
грессных исков в плоскость гражданского су-
допроизводства не соответствует интересам 
потерпевших лиц. 

Таким образом, представляется, что в 
качестве de lege ferenda в российское уголов-
но-процессуальное законодательство могут 
быть интегрированы нормы, закрепляющие 
форму подачи гражданского иска в уголов-
ном судопроизводстве, возможность приме-
нения норм гражданского процессуального 
законодательства при рассмотрении граж-
данского иска в уголовном процессе, при-
нятие решений по гражданскому иску в со-
ответствии с нормами гражданского и иных 
отраслей законодательства, нераспростра-
нение на гражданский иск сроков исковой 
давности.
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Одной из причин проведения в 1914 году 
в Монако Международного конгресса судеб-
ной (уголовной) полиции явился рост в кон-
це XIX—начале XX века профессиональной, 
организованной и рецидивной преступно-
сти. В это время отмечался и новый вид кри-
минальных посягательств — посягательства, 
носящие международный характер. Прези-
дент Конгресса декан юридического фа-
культета Парижского университета проф. 

Ленард (Lainarde) охарактеризовал их сле-
дующим образом: «Громилы банков и ма-
газинов, особо совершенствуются, по боль-
шей части организовываются в виде шаек, 
с разветвлениями во всех странах, карман-
ные воры и обдиралы; воры под предлогом 
размена денег; мошенники, эксплуатирую-
щие свои жертвы при помощи фиктивных 
займов и залогов; на почве брака; исхода-
тайствования титулов, орденов и других 
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знаков отличия; соблазна выиграть в лоте-
рею и т. п.; шулера, фальшивомонетчики, 
торговцы белым товаром, которые, будучи 
организованы в большие международные 
банды, представляют собой особо гнусную 
разновидность в этой области, — вот целая 
армия международных преступников в соб-
ственном смысле слова» [1].

Подобное наблюдалось во всех крупных 
государствах Европы независимо от поли-
тического или социально-экономического 
устройства. Такие страны, как Великобри-
тания (парламентская монархия), Фран-
ция (президентская республика), Россия 
и Австро-Венгрия (монархии), ничем не 
отличались. Статистика это подтверждала. 
К примеру, в Великобритании основную 
массу преступлений составляли посягатель-
ства имущественного характера — до 90 % 
всех преступлений, ежегодно около 25 тыс. 
На 100 тыс. жителей страны приходилось 412 
преступлений, из них имущественных — 388 
[2; 3]. В 1900—1910 годах в России ежегодно 
число совершаемых преступлений увеличи-
валось на 7 % и в 1913 году равнялось 3,5 млн 
преступлений [4, с. 45]. В США преобладали 
мошенничества, далее шли кражи со взло-
мом, убийства и «беспутное поведение».

Ленард также отмечал ряд проблем, ко-
торые актуальны и в наше время, — глоба-
лизация мировой экономики и проявления 
национализма. Он говорил, что современ-
ность «переживает кризис усиленной ин-
тернационализации, касающейся, впрочем, 
материальной интернационализации» [1].

Р. А. Рейсс дает описание международ-
ного преступника: «Не имея определенного 
места жительства, он постоянно перемеща-
ется с места на место и при этом с порази-
тельной быстротою. По внешнему виду 
это — совершенный джентльмен; он имеет 
представительную внешность, хорошо вла-
деет несколькими языками и одет по послед-
ней моде, но без утрирования и держится 
так, чтобы не обращать на себя внимания. 
Работает он как в одиночку, так и шайкой. 
В состав таких шаек входят и женщины» [5].

По мнению Р. А. Рейсса, международные 
преступники специализируются на взломах 
несгораемых шкафов и касс. Принадлежат 
такие «специалисты» к международным 
шайкам. Преступная деятельность подобных 

лиц облегчается наличием железнодорожно-
го сообщения и ослабленным пограничным 
и таможенным контролем [5].

Быстрота перемещения, упрощенный 
порядок пересечения границ позволяли вы-
росшему европейскому «среднему классу» 
путешествовать и знакомиться с культурой 
Италии, Франции, Австро-Венгрии и Гер-
мании. Посещение развлекательных и игор-
ных заведений, отдых на Лазурном Берегу, 
лечение в Баден-Бадене, лотереи на скачках, 
доступность сексуальных контактов — все 
действовало расслабляюще, что и обеспечи-
вало совершение преступлений. 

Чины полиции понимали и трезво оце-
нивали свое место в системе органов право-
порядка и роль в борьбе с преступностью. 
Без них, первыми начинающих работу на 
месте происшествия1, успехов в раскрытии 
и расследовании преступлений достичь 
невозможно. Применительно же к борьбе 
с преступностью международного характе-
ра усилия следствия без помощи полиции 
бесперспективны. Вспомним, что писал по 
этому поводу В. И. Лебедев: «Искусная де-
ятельность по сыску, по раскрытию престу-
плений повсюду служит основою еще более 
ответственной работы судебных деятелей, 
которые почти весь свой следственный мате-
риал добывают не иначе, как руками поли-
ции» [6, с. 5]. Однако чины полиции имеют 
в своем арсенале ограниченный набор «ста-
рых средств: 1) хитрость; 2) случай; 3) день-
ги» [6, с. 13].

Следует упомянуть и основные обстоя-
тельства, которые способствовали борьбе с 
международной преступностью. Термин и 
понятие «борьба» в указанное время уже ши-
роко использовались. В 1889 году инициатив-
ная группа, в которую входили такие пред-
ставители уголовно-правовых дисциплин, 
как Ф. Лист (Германия), А. Принс (Бельгия) 
и Г. Гамель (Голландия), инициировала со-
здание Международного союза кримина-
листов, позднее состоявшего из более чем 
600 членов. Ф. Лист был близко знаком с 
заслуженным профессором Санкт-Петер-
бургского университета И. Я. Фойницким 
(1847—1913), бывшим несколько лет деканом 

1  В соответствии со ст. 258 Устава уголовного 
судопроизводства в этих случаях чины полиции 
выполняют все обязанности следователя.
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юридического факультета Санкт-Петер-
бургского университета, и предложил ему 
войти в состав Союза. Предложение было 
принято, и несколько лет спустя по иници-
ативе И. Я. Фойницкого была организова-
на русская группа Международного союза 
криминалистов. Произошло это в 1902 году 
после очередного съезда Союза в Санкт-Пе-
тербурге, проходившего в здании Мини-
стерства юстиции на Малой Садовой, д. 2. 
К 1905 году группа насчитывала более 520 
членов, существовала она при Юридическом 
обществе столичного университета. Таким 
образом, были установлены международные 
контакты с зарубежными коллегами.

Необходимо особо отметить, что на пер-
вом же съезде Международного союза кри-
миналистов его участники приняли обраще-
ние к сотрудникам полиции всех государств 
объединяться в борьбе с преступностью, 
создать для этой цели координирующий 
орган. К сожалению, какой-либо заметной 
реакции на это от компетентных органов и 
государств не последовало.

На очередном съезде Союза в 1895 году 
в Линце (Австро-Венгрия) И. Я. Фойницкий 
выступил с докладом «О подготовке юри-
стов-практиков». Он высказал несогласие 
с предложением Г. Гросса готовить будущих 
криминалистов в плане сугубо их практи-
ческой деятельности. Отстаивая научные 
основы новой дисциплины, криминалисти-
ки, И. Я. Фойницкий утверждал, что крими-
налистике присущи научно-технические, 
естественные и гуманитарные основы и они 
имеют теоретическую базу. 

Досадно, что Г. Гроссу, «отцу кримина-
листики», при всех его заслугах, недостава-
ло научной эрудиции, и к тому же малый 
педагогический опыт не позволял ему под-
няться до уровня ученого. На основе богатой 
следственной практики он дал профессио-
нальные рекомендации, впервые объединив 
в системе криминалистики технику, тактику 
и методику [7].

Налаживанию межгосударственных свя-
зей в борьбе с преступностью способствовал 
и секретный протокол, подписанный в мар-
те 1904 года в Санкт-Петербурге. Предста-
вители Австро-Венгрии, Болгарии, Дании, 
Норвегии, России, Румынии, Сербии, Тур-
ции и Швейцарии заключили соглашение 

о международном сотрудничестве в борьбе 
с совершаемыми анархистами преступле-
ниями, носящими характер терроризма. 
По предложению представителя нашей 
страны к преступникам-анархистам были 
отнесены и революционеры других течений. 
Известные в России террористические акты 
именовали как экспроприация «эксакты». 
Их цель — завладеть деньгами и ценностями 
для закупки за рубежом оружия и для изда-
ния пропагандисткой литературы. В 1914 и 
1915 годах «суммарно уголовные дела этой 
категории составляли 89 дел при раскрыва-
емости 79. К числу подобных преступлений 
относились разбойные нападения на казна-
чейства, банки, почту, перевозившую день-
ги, церкви, монастыри, хутора, казенные 
винные лавки» [8, с. 940—942].

Еще одной попыткой объединения меж-
дународных сил полиции являлось проведе-
ние в 1905 году в Буэнос-Айресе совещания, 
на котором представители ряда латиноаме-
риканских государств договорились о вза-
имном сотрудничестве и помощи в розыске 
скрывшихся преступников. В 1909 году в 
Шанхае борьба с наркотиками как междуна-
родным злом обсуждалась чинами полиции 
ряда государств. Сложность возникающих 
проблем, принятия каких-либо конкретных 
решений не позволила выработать единый 
подход. В 1911, 1913, 1914 годах аналогич-
ные мероприятия проводились в Гааге. Не-
задолго до начала Первой мировой войны 
полиция Великобритании практиковала 
рассылку в другие государства фотоснимков 
международных преступников и сведений о 
совершенных преступлениях. К 1912 году на 
международном уровне сложилась практика 
направления запросов об установлении лич-
ности, в том числе трупа. Регистрационные 
службы ряда государств создали специаль-
ные отделы, позволяющие поддерживать 
эти контакты. В их числе полиция Парижа, 
Вены, Берлина, Лондона. Известен факт, 
когда в 1907 году полиция России оказала 
помощь в установлении личности неопо-
знанного трупа своим коллегам в Риме.

На международной фотографической 
выставке в Дрездене в 1909 году действовал 
специальный отдел, посвященный судебной 
фотографии. Демонстрировались экспона-
ты, выполненные полицейскими чинами из 
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Австро-Венгрии, Германии, Франции, Рос-
сии, США. Были представлены оперативная 
фотография, фотоснимки следственных 
действий, исследовательская фотография, 
фотоснимки, иллюстрирующие заклю-
чения экспертов. Регистрационная карта 
московской полиции с опознавательными 
фотоснимками преступников, по мнению 
зарубежных криминалистов, могла служить 
образцом для международной карточки. 
Экспонаты отечественной судебной фото-
графии были удостоены гран-при. 

Идея проведения международного съезда 
полицейских, как говорится, витала в возду-
хе, так как эпизодических контактов, имев-
ших место по конкретным преступлениям, 
было уже недостаточно. Назрела необходи-
мость постоянной связи, требовался коор-
динирующий центр, способный незамед-
лительно оказать необходимую помощь, 
так как противник профессионален, опытен, 
поддерживает контакты как в стране пребы-
вания, так и за границей.

Энергичные подготовительные меропри-
ятия провел проф. Р. А. Рейсс, предложив-
ший созвать международную конференцию, 
в которой были бы представлены «исключи-
тельно практические сотрудники полиции», 
а не «теоретики», как на научных съездах. 
Делегаты должны быть официально коман-
дированы своим правительством и на осно-
вании личного опыта высказать предложе-
ния по разработке проекта опознавательной 
карты преступника. Она должна содержать 
сведения о личности человека, позволяющие 
быстро проводить идентификацию в любой 
стране, быть универсальным материалом 
для идентификации преступника и трупа. 
Р. А. Рейсс предлагал предусмотреть посто-
янную прочную связь между полицейскими 
службами государств, упростить процедуру 
экстрадиции преступников. Политические 
преступления, по мнению Р. А. Рейсса, не 
должны входить в компетенцию новой по-
лицейской организации. Многие его пред-
ложения были впоследствии реализованы 
в Уставе Интерпола и Конвенции Европола.

Существует легенда, что толчком к про-
ведению съезда в Монако послужил факт 
кражи фамильных драгоценностей у князя 
Монако Альберта I. Молодая особа своим 
поведением в казино привлекла внимание 

князя, и во время совместной прогулки с 
ней у него были похищены ценности. Вла-
сти Монако отрицали подобное, но в то же 
время на следующий день в близлежащие 
государства поступили ориентировки о ро-
зыске и задержании женщины по имени 
Софи. Так или иначе, Альберт I предложил 
провести съезд в Монако, взяв на себя все 
расходы. На организационные мероприятия 
потребовалось около двух лет.

I Международный конгресс судебной 
(уголовной) полиции проходил в Монако 
с 14 по 20 апреля 1914 года. В зале заседа-
ний присутствовало до 300 человек. 25 госу-
дарств делегировали своих представителей. 
Австро-Венгрия, Германия и скандинавские 
страны прислали наблюдателей. Офици-
ально Россию представлял В. И. Лебедев 
(1888—1930), руководивший VIII Делопро-
изводством (уголовным розыском) Департа-
мента полиции Министерства внутренних 
дел. Персональное официальное пригла-
шение на Конгресс получил и Н. Ф. Лу-
чинский (1860 — после 1917), бессменный 
заведующий Центральным дактилоскопи-
ческим бюро Главного тюремного управле-
ния Министерства юстиции (ЦДБ) с 1906 по 
1917 год. Он также был редактором журнала 
«Тюремный вестник», на страницах которо-
го часто публиковались работы по тюрьмо-
ведению, криминологии и криминалистике. 
Его избрали вице-президентом Конгресса, 
на котором он выступил с докладом о работе 
своей службы. На заседаниях Конгресса при-
сутствовали полицейские чины, следователи, 
прокуроры, адвокаты, эксперты, представи-
тели Английского и Французского обществ 
международного уголовного права, препо-
даватели юридических вузов, журналисты.

Выступая на пленарном заседании, пре-
зидент Конгресса Ленард констатировал, что 
с международной преступностью успешно 
можно бороться только при «помощи интер-
национальных мер преследования». Раскры-
ваемость общеуголовных преступлений во 
всех крупных европейских государствах не 
превышала 50—60 %. По его мнению, тре-
бовалось установить «непосредственные 
сношения между судебной и полицейской 
властью разных стран». Далее он подчерк-
нул, что эти деловые контакты позволят 
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ускорить процесс уголовного преследования 
и задержания преступников, скрывавшихся 
за границей, и избежать дипломатических 
формальностей. 

Работа Конгресса проходила в четырех 
секциях. На заседаниях первой секции об-
суждались «чисто полицейские дела». В част-
ности, способы задержания преступников 
без соблюдения дипломатических процедур, 
связанных с гражданством другого государ-
ства. Рассматривались предложения по рек-
визитам регистрационной карточки, кото-
рая должна была использоваться для учета 
международных преступников. Предлага-
лись варианты шифрованной связи между 
полицейскими службами. Далее предлага-
лось форсировать введение преподавания 
новой дисциплины «криминалистика» на 
юридических факультетах всех университе-
тов. И обязательно ознакомить службы уго-
ловного розыска с возможностями использо-
вания новых криминалистических средств 
и приемов. Указанные предложения были 
единогласно поддержаны на пленарном за-
седании Конгресса.

Делегаты Конгресса полагали целесоо-
бразным предложить правительствам заин-
тересованных государств принять решения, 
чтобы по делам, связанным с международ-
ными преступлениями, полицейские чины 
имели возможность бесплатно пользоваться 
почтовой, телеграфной и телефонной свя-
зью. Общаться с коллегами из других госу-
дарств рекомендовалось на французском 
языке. На секции был также заслушан до-
клад доктора права А. Иврен о, возможно, 
первом случае использования «кинематогра-
фа» в полицейской практике.

Работа второй секции была посвящена 
совершенствованию существующих спосо-
бов регистрации преступников, позволяю-
щих эффективно и быстро производить их 
идентификацию. Основным докладчиком 
являлся Ф. Давид, возглавивший после смер-
ти А. Бертильона Службу судебной иденти-
фикации парижской полиции. Он считал 
необходимым разработать универсальный 
перечень индивидуальных «примет», кото-
рые будут обязательны для использования 
при регистрации преступников всех кате-

горий. Карта должна содержать фотосним-
ки следов пальцев рук, как полных, так и 
их фрагментов, обнаруженных на местах 
осмотра преступлений против личности 
и имущественного характера. Указанные 
карты подлежат централизованному хра-
нению в парижском бюро, а их классифи-
кация построена по дактилоскопическому 
принципу. Одновременно там должен быть 
составлен и централизованный фотоальбом. 
Затем, после разработки проекта и его все-
стороннего обсуждения, должно быть обра-
зовано центральное международное бюро 
судебной идентификации. Доклад вызвал 
оживленную дискуссию, и на пленарном 
заседании было решено организовать ква-
лифицированную комиссию, составленную 
из специалистов разных государств, которая 
предложит проект регистрационной карты, 
классификацию, категории общеуголовных 
преступников, которых необходимо поста-
вить на учет.

Заседания третьей секции посвяща-
лись организационным вопросам создания 
центрального международного бюро су-
дебной идентификации. На учет должны 
быть поставлены лица, совершившие пре-
ступления за границей своего государства, 
иностранные лица, высланные из страны 
пребывания. Учету не подлежат лица, со-
вершившие преступления политические и 
воинские, а также административные пра-
вонарушения и преступления, расследуемые 
«исключительной юрисдикцией». В бюро 
вся информация должна анализироваться 
и оформляться в специальное досье, со-
держащее копии приговоров в отношении 
иностранцев, иностранцев, высланных из 
страны, различного рода доклады, справки 
судебных и полицейских органов, статьи из 
газет и т. д. Сведения из бюро могли быть 
выданы только при наличии возбужденного 
уголовного дела. Предполагалось, что запрос 
в бюро должен содержать анкетные данные 
лица, его социальный статус, материальное 
положение, сущность инкриминируемого 
деяния. Планировалось передать все матери-
алы об организации международного бюро 
судебной идентификации на рассмотрение 
правительств заинтересованных государств. 
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Работа четвертой секции посвящалась 
разработке вопросов, связанных с экстради-
цией, и для этих целей считалось необходи-
мым организовать компанию из специали-
стов международного и уголовного права 
для разработки ими проекта конвенции об 
экстрадиции преступников, которая содер-
жала бы положение о том, что правительства 
государств вправе отказать в экстрадиции, 
даже если суд решил удовлетворить соответ-
ствующее требование.

I Международный конгресс судебной 
(уголовной) полиции не смог разрешить 
сложные вопросы взаимодействия правоох-
ранительных органов в борьбе с междуна-
родной преступностью, так как его делегаты 

не имели полномочий от своего правитель-
ства и ограничивались «предложениями» 
и «пожеланиями». Немаловажным обстоя-
тельством являлось и то, что Конгресс стал 
первым мероприятием подобного рода, 
в связи с чем отсутствовал опыт его про-
ведения. Вместе с тем профессионализм 
делегатов позволил им проанализировать 
поступившие предложения, которые впо-
следствии были дополнены и усовершен-
ствованы и внедрены в работу Интерпола 
и Европола. Современная правовая основа, 
организационные мероприятия и науч-
но-технические возможности способствуют 
их успешной реализации на международ-
ном и межгосударственном уровнях.
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Аннотация. Важность и необходимость применения психологических знаний при расследовании 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных в семье, в 
последнее время отмечают как ученые-криминалисты, так и следователи-криминалисты. Уголов-
но-процессуальное законодательство четко не определяет понятие и процессуальный статус сведущего 
в психологии лица, в связи с чем вопрос о специфике участия специалиста-психолога в следственных 
действиях с потерпевшим несовершеннолетним еще более актуализируется.

Автор обосновывает особую роль психолога в установлении психологического контакта между 
следователем (дознавателем) и несовершеннолетним; оказании содействия следователю (дознава-
телю) в формировании перечня вопросов при подготовке к следственным действиям вербального 
характера; осуществлении контроля психического состояния несовершеннолетнего потерпевшего с 
целью предупреждения повторной психологической травматизации, чему способствует эффектив-
ное использование заключения психолога по исследованию личности ребенка-жертвы, его семьи и 
семейных взаимоотношений. 

Автор приходит к выводу о необходимости предварительной беседы специалиста-психолога с 
потерпевшим несовершеннолетним, заключения специалиста о состоянии потерпевшего и предмет-
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категории дел.
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entists and forensic investigators. The criminal procedure legislation does not clearly define the concept and 
procedural status of a person knowledgeable in psychology, and therefore the question of the specifics of the 
participation of a specialist psychologist in investigative actions with a victim minor is even more relevant.

The author gives reasons for the special role of a psychologist in establishing psychological contact 
between an investigator (inquirer) and a minor; in assisting an investigator (inquirer) to make up a list of 
questions in preparation for investigative actions of a verbal nature; in monitoring the mental state of a minor 
victim in order to prevent repeated psychological traumatization, which is facilitated by the effective use 
of a psychologist’s opinion on the study of the personality characteristics of a child victim, his family and 
family relationships. 

The author comes to the conclusion that it is necessary to conduct a preliminary conversation of a spe-
cialist psychologist with a victim minor, to form the specialist’s opinion on the condition of the victim and 
initiate the substantive participation of a specialist psychologist at all stages of the investigation of cases for 
the category under consideration.
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offender and the child victim, investigative actions
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По данным ГИАЦ МВД России, в 
2022 году совершено 3 393 преступления 
против половой неприкосновенности не-
совершеннолетних, что на 20 % меньше, 
чем в 2021 году (4 071)1. Хотя и наблюдается 
снижение количества таких преступлений, 
процент насильственной преступности 
против несовершеннолетних все еще вы-
сок. При этом 15 % преступлений против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних совершается в семье, близкими 
родственниками, что, учитывая их высокую 
латентность и пролонгированность, соци-
альную опасность, требует особого подхода 
к подбору состава участников следственных 
действий, детерминированного нормами 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее — УПК РФ), выбору 
и применению специфических тактических 
приемов.

Рассматривая состав участников рассле-
дования преступлений против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, 
совершаемых в семье, необходимо обратить 
внимание на особую роль специалиста-пси-
холога как обязательного участника след-
ственных действий.

1  Сведения о состоянии преступности и ре-
зультатах расследования преступлений № 4-ЕГС 
за 2022 г. Форма 494 // Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации : сайт. URL: 
https:// мвд.рф/mwd/structure1/Centri/Glavnij-
unformacionno_analiticheskij_cen/ (дата обраще-
ния: 10.09.2023).

Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации закреплено, что при 
проведении допроса, очной ставки, опо-
знания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля, не достигшего возраста шестнад-
цати лет либо достигшего этого возраста, но 
страдающего психическим расстройством 
или отстающего в психическом развитии, по 
уголовным делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего участие психолога обязательно 
(ч. 4 ст. 191 УПК РФ). 

Мнения ученых относительно обяза-
тельности участия и функционала специ-
алиста-психолога в расследовании пре-
ступлений рассматриваемой категории, 
в производстве следственных действий, 
разделились.

М. С. Демкина, например, считает, что 
основной задачей психолога при производ-
стве следственных действий должно быть 
оказание психологической помощи несо-
вершеннолетнему [1, с. 58]. В то же время 
автор негативно относится к выделению 
среди функций психолога содействия сле-
дователю в установлении психологического 
контакта [1, с. 59].

Соглашаясь с мнением ученого, отметим, 
что помощь следователю в установлении 
психологического контакта с малолетним 
потерпевшим является важной составной ча-
стью деятельности психолога в рамках уго-
ловного процесса. Не стоит забывать, что в 
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задачи следователя входит установление объ-
ективной картины произошедшего события, 
в том числе обстоятельств, исключающих 
преступность и наказуемость деяния. Таким 
образом, психолог, реализуя свою функцию 
в уголовном судопроизводстве, способствует 
обеспечению баланса публичных интересов 
и интересов несовершеннолетнего.

Как верно отмечают Е. В. Елагина, 
Г. С. Григорян, в ряде случаев несовершен-
нолетний затрудняется в понимании не 
только значения юридических понятий, но 
и вполне обыденной речи [2, с. 67]. Учиты-
вая, что в ходе расследования преступления 
обозначенной категории, при производстве 
допроса, проверки показаний на месте про-
исшествия и других следственных действий, 
несовершеннолетнему задаются уточняю-
щие вопросы, психолог способен выполнять 
коммуникативную функцию, разъясняя 
значение поставленных вопросов, а иногда 
и помогая в интерпретации данных на них 
ответов (с учетом речевых, интеллектуаль-
ных и психологических особенностей несо-
вершеннолетнего).

М. С. Петровская в качестве цели при-
влечения педагога и психолога к расследо-
ванию называет «предотвращение приме-
нения приемов проведения следственных 
действий, противоречащих требованиям 
педагогики и психологии» [3, с. 255]. С дан-
ной позицией сложно не согласиться. В то 
же время, на наш взгляд, педагог и психолог 
оказывают помощь не только ребенку-жерт-
ве, но и следователю. Например, в выборе 
допустимых и эффективных в каждой кон-
кретной ситуации тактических приемов про-
изводства следственного действия. Связано 
это не столько с достижением позитивного 
результата следственного действия в виде 
получения доказательств, сколько с недо-
пустимостью негативного воздействия на 
психику несовершеннолетнего. Кроме того, 
психолог в ходе производства следственного 
действия может оказывать содействие сле-
дователю в выявлении причин и условий, 
способство вавших совершению преступле-
ния, тем самым — в реализации превен тив-
ной функции. 

Исходя из собственного опыта производ-
ства следственных действий, исследования 

эмпирической базы (65 уголовных дел), счи-
таем необходимым при расследовании пре-
ступлений против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, совершенных 
в семье, инициировать привлечение специ-
алиста-психолога уже на первоначальном 
(подготовительном) этапе с целью углублен-
ного изучения возрастных и личностных 
особенностей несовершеннолетнего потер-
певшего, его психологического состояния на 
момент беседы, взаимоотношений в семье, 
с близкими, в том числе с преступником 
в его семейной роли. 

Результаты психологического исследова-
ния целесообразно оформлять в виде заклю-
чения специалиста-психолога. Следует обра-
тить внимание на то, что после исследования 
психологом психологического состояния 
потерпевшего несовершеннолетнего и фор-
мирования заключения следователь имеет 
право допросить психолога в качестве специ-
алиста с целью уточнения противоречивых 
данных, сведений, вызывающих сомнение. 
В процессе допроса специалист-психолог мо-
жет дать рекомендации следователю по по-
рядку проведения следственного действия, 
подготовить вопросы, которые целесообраз-
но задать допрашиваемому, помочь выбрать 
способы предотвращения конфликтных си-
туаций в процессе допроса несовершенно-
летнего потерпевшего. Все нюансы допроса 
фиксируются в протоколе. 

На важность законодательного закре-
пления порядка получения и оформления 
заключения специалиста-психолога как 
участника расследования указывают в своих 
работах многие ученые-криминалисты [4; 5].

О. Ю. Антонов, чье мнение для нас прио-
ритетно, например, высказался о необходи-
мости расширения процессуальной компе-
тенции специалиста-психолога в уголовном 
судопроизводстве, о повышении значимости 
его заключения как доказательства в уголов-
ном деле и предложил в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации 
«внести отдельную главу — 27.1, регламен-
тирующую порядок получения и оформле-
ния заключения специалиста, а также его 
допроса» [6, с. 154].

Наличие и тщательный анализ заключе-
ния специалиста-психолога на начальном 
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этапе расследования преступления против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего, совершенного в семье, как пока-
зывает практика судопроизводства, позволя-
ет следователю оптимально разрешить ряд 
тактических вопросов, а именно: 

сформировать следственную версию; 
сформулировать правильные вопросы 

для первоначального допроса; 
выбрать тактические приемы для ней-

трализации негативных факторов допроса 
(возрастной фактор, семейный фактор, фак-
тор повторной психологической травмати-
зации и др.); 

определиться с необходимостью или 
отсутствием необходимости замены закон-
ного представителя несовершеннолет него 
потерпевшего;

предотвратить или стабилизировать 
конфликтную ситуацию, возникшую в ходе 
следственных действий, и др.

В процессе расследования преступлений 
рассматриваемой категории могут возникать 
проблемные случаи, такие как:

обострение посттравматического состо-
яния несовершеннолетнего потерпевшего, 
выражающееся в приступах истерики, эпи-
лептических припадках и т. п.; 

пассивное противодействие несовершен-
нолетнего потерпевшего, выражающееся 
в отсутствии вербальной реакции на вопро-
сы следователя: молчание, отсутствие объяс-
нения своего поведения и индифферентное 
отношение к следственному действию и его 
участникам. 

Нивелирование такого поведения несо-
вершеннолетнего потерпевшего возможно 
с помощью применения следователем дан-
ных заключения специалиста-психолога 
о его индивидуально-личностных и возраст-
ных особенностях.

Так, по уголовному делу, возбужденно-
му в отношении К., обвиняемого в неодно-
кратном совершении в течение длительного 
времени половых актов со своей дочерью М., 
следователем после тщательного изучения 
заключения специалиста-психолога было 
установлено, что в ситуации, описанной по-
терпевшей, под влиянием агрессивных дей-
ствий насильника (угрозы, многочисленные 
сексуальные эксцессы), в результате чувства 
страха и оценки создавшейся ситуации как 

безвыходной и несущей в себе реальную 
угрозу ее жизни, отсутствия помощи зна-
чимых близких она находилась в состоянии 
выраженного эмоционального напряжения 
(стресса) и что в сочетании с личностной 
незрелостью, ограниченностью социального 
опыта она не может давать показания о со-
бытиях преступления. В связи с наличием 
у потерпевшей в настоящее время невроти-
ческих проявлений с целью исключения не-
благоприятного влияния на ее психическое 
здоровье дополнительных психотравмиру-
ющих факторов участие несовершеннолет-
ней потерпевшей М. в судебно-следственных 
действиях специалистом-психологом не ре-
комендовалось1.

Таким образом, своевременное исследо-
вание заключения специалиста-психолога 
следователем позволило ему предотвратить 
обострение посттравматического состояния 
несовершеннолетней потерпевшей, отстра-
нив ребенка-жертву от участия в следствен-
ных действиях.

Игнорирование же следователем инфор-
мации о психологическом состоянии потер-
певшего несовершеннолетнего и проведение 
следственного действия без учета заключе-
ния специалиста-психолога может повлечь 
нанесение повторной психотравмы.

Так, в производстве одного из следствен-
ных подразделений города Москвы нахо-
дилось уголовное дело о понуждении к 
совершению иных действий сексуального 
характера путем шантажа несовершеннолет-
ней потерпевшей. Совершеннолетний М., 
угрожая своей шестнадцатилетней сестре, 
что расскажет родителям о плохих оценках в 
школе, понудил ее к совершению иных дей-
ствий сексуального характера. Подозревае-
мый М. не признавал себя виновным, в связи 
с чем следователем было принято решение 
о проведении очной ставки между несовер-
шеннолетней сестрой и совершеннолетним 
братом. Предварительное консультирование 

1  Уголовное дело № 12102630019000217 по об-
винению К. в совершении преступлений, преду-
смотренных п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131, 
п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ // Архив 
следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Саратовской об-
ласти. 2022 г.
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со специалистом-психологом следователем 
проведено не было. Во время очной ставки 
подозреваемый давал показания в грубой 
форме, своим видом угрожал несовершен-
нолетней в присутствии следователя, на 
что следователь никак не отреагировал. 
В результате возникновения психотравми-
рующей ситуации в процессе проведения 
следственного действия у потерпевшей не-
совершеннолетней начался эпилептический 
приступ. Следственное действие было пре-
рвано, потерпевшей оказана медицинская 
помощь1.  

Вышесказанное позволяет заключить, что 
проведение следственного действия с уча-
стием несовершеннолетнего потерпевшего 
при расследовании преступления против 
половой неприкосновенности без учета за-
ключения специалиста-психолога может 
привести к повторной психотравме, причи-
нить вред здоровью несовершеннолетнего 
потерпевшего.

Неиспользование специальных психо-
логических знаний и навыков специали-
стов, неприменение заключения специ-
алиста-психолога следователем может 
приводить к возникновению конфликтных 
ситуаций и их переходу в стадию конфлик-
та в процессе производства следственных 
действий при расследовании преступлений 
против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, совершенных в семье. 

Так, по уголовному делу о совер-
шении в отношении шестилетней  
Т. насильственных действий сексуального 
характера следователь долго не мог устано-
вить контакт с потерпевшей малолетней. 
Во исполнение требований ст. 191 УПК РФ 
при допросе присутствовал педагог, которо-
му также не удалось вступить с ребенком в 
диалог. Вследствие психологической травмы 
девочка была замкнута, отказывалась давать 
какие-либо показания, при виде следовате-
ля пряталась в угол комнаты и молчала. Для 
участия в допросе был приглашен специа-
лист —детский психолог. В результате дли-

1  Уголовное дело № 2-211/2018 по обвинению 
М. в совершении преступления по ч. 2 ст. 133 
УК РФ // Архив Джидинского районного суда 
Республики Бурятия. 2018 г.

тельной совместной работы следователя и 
психолога удалось установить с малолетней 
потерпевшей необходимый психологиче-
ский контакт. В силу возраста (шесть лет) 
девочка не могла адекватно передать собы-
тия, произошедшие с ней, а также дать оцен-
ку совершенным в отношении ее деяниям. 
Тогда, опираясь на анализ сведений, полу-
ченных из заключения специалиста-психо-
лога, следователь в игровой форме начал 
задавать ребенку вопросы, затем, используя 
куклу, попросил показать, в какой после-
довательности и какие действия совершал 
с ней преступник, что позволило малолет-
ней потерпевшей К. преодолеть смущение, 
наглядно и полно показать и рассказать о 
случившемся с ней2.

Предварительная беседа психолога с ре-
бенком и тщательное изучение заключения 
специалиста помогли в данном случае сле-
дователю в процессе производства допроса 
определиться с тактическими приемами, 
преодолеть непреднамеренное пассивное 
противодействие (замкнутость и отказ от 
коммуникации) потерпевшей малолетней, 
сократить время допроса, избежать повтор-
ной психотравмы, получить полную, досто-
верную информацию.

По другому уголовному делу потерпев-
шая от изнасилования Л., не достигшая 
четырнадцатилетнего возраста, в первона-
чальной беседе со следователем покрывала 
отца и рассказывала, что насилие над ней 
совершал несуществующий друг. После 
установления следователем психологиче-
ского контакта, заинтересованного слуша-
ния, постановки четких вопросов, понятных 
потерпевшей, применения приема оживле-
ния ассоциативных связей (напоминание 
о праздновании дня рождения, поездке с 
семьей на реку и т. д.) — комплекса тактиче-
ских приемов, которые были выбраны следо-
вателем в результате изучения заключения 
специалиста-психолога и его рекомендаций, 

2  Приговор Псковского областного суда от 
21 января 2018 г. по уголовному делу № 22-
36/2018 по обвинению К. по п. «б» ч. 4 ст. 132 
УК РФ // Псковский областной суд : сайт. 
URL: https://oblsud--psk.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo (дата обращения: 24.02.2023).
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потерпевшая дала достоверные показания 
против реального преступника, своего отца1.

Заключение психолога, сформированное 
по итогам беседы с потерпевшим на перво-
начальном этапе расследования, имеет зна-
чение и для назначения комфортного для 
ребенка специалиста-психолога, участвую-
щего в следственных действиях.

Так, при расследовании уголовного дела, 
возбужденного по факту изнасилования 
шестнадцатилетней С., в качестве специали-
ста психологического сопровождения произ-
водства допроса был приглашен психолог из 
школы, в которой обучалась потерпевшая. 
Однако если до этого момента (на подгото-
вительном этапе допроса) потерпевшая охот-
но сотрудничала со следствием, то в при-
сутствии знакомого по образовательному 
учреждению педагога-психолога на допросе 
замкнулась в себе и замолчала, какие-либо 
показания давать отказалась. Следователь 
прекратил следственное действие и заменил 
специалиста-психолога другим (незнакомым 
подростку) — сотрудником реабилитацион-
ного центра. Тогда потерпевшая успокоилась 
и рассказала, что она боится своего школьно-
го психолога, поскольку тот предвзято к ней 
относится, и вообще у них не сложились от-
ношения, а также она боится огласки в шко-
ле произошедших с ней событий2. 

В данном случае проведение психологом 
предварительной беседы с потерпевшей и 
использование ее результатов, а именно дан-
ных об особенностях окружения девочки, 
анализа ее отношений в школе и дома могли 
бы предупредить возникновение конфликт-
ной ситуации на начальном этапе расследо-
вания, нивелировать ее последствия в ходе 
производства следственных действий.

1  Приговор Майкопского районного суда 
Республики Адыгея от 23 мая 2018 г. по уго-
ловному делу по обвинению Е. по п. «б» ч. 4 
ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ // Майкопский 
районный суд Республики Адыгея : сайт. 
URL: http://maikopskyr.adg.sudrf.ru/modules.
php?name=press_dep&op=1&did=503 (дата обра-
щения: 24.02.2023).

2  Приговор Псковского областного суда от 
17 октября 2017 г. по уголовному делу № 22К-
972/2017 по обвинению М. по п. «а» ч. 3 ст. 131 
УК РФ // Псковский областной суд : сайт. 
URL: https://oblsud--psk.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo (дата обращения: 24.02.2023).

Проведенное исследование позволило 
сделать вывод о необходимости обязатель-
ного предварительного психологического 
изучения состояния, личностных и возраст-
ных особенностей потерпевшего несовер-
шеннолетнего, его взаимоотношений в се-
мье и в социуме (школе, детском саду и т. д.). 
Заключение специалиста-психолога может 
быть использовано следователем не только 
на первоначальном этапе, но и на всех после-
дующих этапах расследования преступления 
против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего. 

Акцентируем внимание на том, что ис-
пользование заключения специалиста-пси-
холога в работе на всех этапах расследования 
преступления позволит следователю решить 
следующие задачи:

снизить риск нанесения повторной 
психотравмы потерпевшему несовершен-
нолетнему;

определить тактику ведения допроса 
и иных следственных действий с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего;

сформировать комплекс вопросов для 
назначения психолого-психиатрической 
экспертизы потерпевшего несовершен-
нолетнего;

выбрать оптимальные тактические при-
емы нивелирования негативных факторов 
следственных действий;

определить необходимость или отсут-
ствие необходимости замены законного 
представителя;

предупредить или стабилизировать кон-
фликтные ситуации на разных этапах рас-
следования преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Считаем, что в перспективе, в рамках 
расширения процессуальной компетенции 
специалиста-психолога, важным является 
вопрос уточнения его статуса на законода-
тельном уровне. Соответственно, назрела 
необходимость внести в УПК РФ отдельную 
главу — 27.1 «Использование специальных 
знаний. Заключение специалиста-психоло-
га», регламентирующую, в частности, поря-
док получения и оформления заключения 
специалиста-психолога, а также проведения 
его допроса. 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

55 Криминалистъ. 2024. № 1 (46)

В завершение подчеркнем существен-
ную прикладную значимость инициирова-
ния участия специалиста-психолога на всех 
этапах расследования преступлений против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, совершенных в семье. 

Использование в расследовании престу-
пления рассматриваемой категории заклю-

чения психолога и учет его рекомендаций 
позволяет повысить эффективность рас-
следования, так как содействует примене-
нию наиболее оптимальных тактических 
приемов при производстве следственных 
действий с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего, предотвращает нанесение ре-
бенку-жертве повторной психотравмы.
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Приоритетным направлением государ-
ственной политики на современном этапе 
остается противодействие коррупции, одной 
из основных форм которой выступает ком-
мерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, далее — УК РФ). 
По сведениям Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федера-
ции, по ст. 204 УК РФ было осуждено в 2017 
году 187 чел., в 2018 году — 151 чел., в 2019 
году — 185 чел., в 2020 году — 163 чел., в 2021 
году — 231 чел.1 Приведенные данные свиде-
тельствуют о постепенном росте количества 
осужденных за коммерческий подкуп, но эти 
цифры по Российской Федерации являются 
ничтожными с учетом распространенности 
этого опасного вида коррупции. 

Такая ситуация, безусловно, негативно 
сказывается на общественных процессах, 
снижается авторитет государственной вла-
сти, растет недоверие общества к лицам, 
выполняющим управленческие функции 
в коммерческих организациях. При этом 
коммерческий подкуп характеризуется вы-
сокой степенью латентности, сложностью 
его уголовно-правовой оценки.

Статья 204 УК РФ о коммерческом под-
купе содержит два состава преступления. 
Речь идет, во-первых, о получении пред-
мета подкупа, во-вторых — о его передаче. 
Имеет место ситуация, аналогичная ответ-
ственности за взяточничество. Уголовная 
ответственность установлена не только за 
факт получения предмета подкупа, но и за 
осуществление подкупа. Включение в одну 
статью УК РФ двух составов, которые проти-
воположны друг другу, представляется нело-
гичным. Видится оправданным закрепление 
ответственности за получение предмета под-
купа в одной статье, а за передачу предмета 

1  Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации : сайт. URL: http://www.
cdep.ru/(дата обращения: 01.06.2023).

подкупа — в другой. Полагаем, что в ст. 204 
УК РФ следует предусмотреть ответствен-
ность исключительно за получение предме-
та коммерческого подкупа. Соответственно, 
положения, касающиеся ответственности за 
передачу предмета коммерческого подкупа, 
составят содержание ст. 204.3 УК РФ. 

Необходимость такого разграничения 
обусловлена несколькими причинами. 
Во-первых, уголовный закон должен быть 
выстроен логично и единообразно. Наибо-
лее близким по составу и правовой сущности 
преступлением к коммерческому подкупу 
является взяточничество. Законодатель вы-
делил отдельно ответственность для взятко-
получателя и взяткодателя. Было бы вполне 
логичным пойти таким же путем при уста-
новлении ответственности за коммерческий 
подкуп. Во-вторых, закрепление ответствен-
ности в двух статьях, в зависимости от субъ-
екта преступления, обусловлено, как пред-
ставляется, принципиальным различием 
субъектов, которые обладают различными 
признаками. 

Рассматривая перечисленные законода-
телем в диспозиции ст. 204 УК РФ предметы 
подкупа, можно отметить их довольно ши-
рокий перечень. Однако, как нам видится, 
действительность требует его уточнения. 
В статье 204 УК РФ не указано, какие имен-
но деньги могут выступать предметом ком-
мерческого подкупа. Имеются в виду только 
денежные знаки Российской Федерации или 
и иностранные денежные знаки? В диспози-
ции нормы не указывается на возможность 
отнесения электронных денег к предмету 
подкупа, хотя таковым они являются. 

Судебная практика свидетельствует, что 
фактической передачи предмета коммер-
ческого подкупа в виде денежных средств 
может и не быть. Довольно часто предмет 
подкупа передается путем осуществления 
денежного перевода посредством приложе-
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ния интернет-банкинг. Так, Г. был осужден 
за коммерческий подкуп, поскольку неза-
конно получил от ФИО за совершение дей-
ствий в его интересах денежные средства 
в сумме 1 795 000 рублей. Денежные средства 
поступили на карту виновного с карты, при-
надлежащей ФИО1. То есть для квалифика-
ции преступного деяния форма передачи 
предмета коммерческого подкупа не имеет 
значения. 

Гражданское законодательство постепен-
но расширяет перечень объектов граждан-
ских прав. Например, в качестве объекта 
гражданских прав закреплены цифровые 
права (п. 1 ст. 141.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ)). 
Такое дополнение (изменение) предполага-
ет, что теоретически цифровые права могут 
также выступать предметом подкупа, в том 
числе путем передачи лицу, выполняюще-
му управленческие функции. На цифровые 
права есть ссылка в п. 9 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» (да-
лее — Постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 9 июля 
2013 года № 24), в котором говорится: «В тех 
случаях, когда предметом взятки являют-
ся имущественные права, у должностного 
лица, получившего такое незаконное возна-
граждение, возникает возможность вступить 
во владение или распорядиться чужим иму-
ществом как своим собственным, требовать 
от должника исполнения в свою пользу иму-
щественных обязательств, получать доходы 
от использования бездокументарных ценных 
бумаг или цифровых прав и др.»2.

Также не раскрывается в диспозиции 
анализируемой статьи возможность неза-

1  Определение Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 20 июля 2022 г. № 77-
3245/2022. Доступ из справ.-правовой системы  
«КонсультантПлюс».

2  О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлени-
ях : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 : 
текст с изм. и доп. на 24 дек. 2019 г. Доступ из 
справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс».

конной передачи криптовалюты как пред-
мета коммерческого подкупа, хотя в граждан-
ско-правовых отношениях такой предмет уже 
существует. 

Так, Девятый арбитражный апелляци-
онный суд постановлением от 15 мая 2018 
года отменил обжалуемое определение 
суда первой инстанции и вынес новый су-
дебный акт об удовлетворении требований 
финансового управляющего. Суд обязал 
должника передать финансовому управля-
ющему доступ к криптокошельку (передать 
пароль) для пополнения конкурсной массы. 
В постановлении суд апелляционной ин-
станции со ссылкой на ст. 18 («Содержание 
правоспособности граждан») и ст. 128 («Объ-
екты гражданских прав») ГК РФ указал, что 
«в силу диспозитивности норм граждан-
ского права в ГК РФ отсутствует закрытый 
перечень объектов гражданского права. 
Поскольку действующее гражданское зако-
нодательство не содержит понятия „иное 
имущество”, упомянутого в ст. 128 ГК РФ, 
с учетом современных экономических реа-
лий и уровня развития информационных 
технологий допустимо максимально широ-
кое его толкование»3. Фактически крипто-
валюта с точки зрения классификации 
объектов гражданских прав была отнесена 
к «иному имуществу».

В качестве предмета коммерческого под-
купа могут выступать услуги имущественно-
го характера. В данном случае точнее гово-
рить об отсутствии оплаты таких услуг либо 
о их формальной оплате без учета затрат и 
реально существующих цен на рынке таких 
услуг. К слову, специалисты ведут дискус-
сию о возможности признания в качестве 
предмета взятки «секс-услуг» [1]. Приме-
нительно к коммерческому подкупу можно 
рассматривать в качестве предмета подкупа 
оказание такого рода услуг, хотя законода-
тель таковые не указал в диспозиции нормы. 
Судебная практика не содержит примеров 

3  Криптовалюта — объект гражданских прав 
// АГ. Адвокатская газета : сайт. URL: https://
www.advgazeta.ru/mneniya/kriptovalyuta-obekt-
grazhdanskikh-prav/#:~:text=128 (дата обращения: 
07.05.2023).
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подкупа посредством предоставления такого 
вида услуг. 

При квалификации по ст. 204 УК РФ важ-
но, что рассматриваемый состав по аналогии 
с получением взятки сконструирован как 
формальный, т. е. не имеет значения, могло 
ли лицо воспользоваться предметом подку-
па. При этом не подлежит уголовно-право-
вой оценке, вся ли оговоренная сумма была 
передана лицу, исполняющему управленче-
ские функции в коммерческой или иной ор-
ганизации. Передача части суммы подкупа 
уже свидетельствует о наличии оконченного 
преступления (п. 10 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
9 июля 2013 года № 24).

Например, В. А. признан виновным в 
коммерческом подкупе. Между В. А. и ФИО 
имелась договоренность о передаче в каче-
стве подкупа 25 млн рублей, однако была по-
лучена только часть обозначенной суммы, 
1,1 млн рублей. Действия виновного были 
квалифицированы как оконченное престу-
пление. При вынесении приговора проку-
рор требовал назначить наказание исходя 
из доказанной суммы обещанного подкупа1.

Проблему сегодня вызывает уголов-
но-правовая оценка действий виновного 
лица, предполагающих передачу предмета 
подкупа за заведомо незаконные действия 
(бездействие) (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Без-
условно, такие действия обладают повышен-
ной общественной опасностью, поскольку 
представляют потенциальную угрозу для 
организации. Обязательным признаком при 
квалификации по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ 
выступает «заведомость», т. е. виновный дол-
жен осознавать, что действия (бездействие) 
являются незаконными. 

Например, Д. осужден по ч. 3 ст. 30, п. «б» 
ч. 3 ст. 204 УК РФ. В суде было установле-
но, что Д. обратился к начальнику группы 
безопасности ООО «АгроТорг» ФИО8 о до-
пуске к работе не имеющих патента ФИО18 
и ФИО19. В соответствии с законодатель-
ством осуществлять трудовую деятельность 

1  Кассационное определение Седьмого касса-
ционного суда общей юрисдикции от 28 октября 
2020 г. № 77-2118/2020. Доступ из справ.-правовой 
системы  «КонсультантПлюс».

иностранные граждане могут только при 
наличии патента. Таким образом, виновный 
предлагал подкуп за осуществление ФИО8 
заведомо незаконных действий. При попыт-
ке передать деньги Д. был задержан2.

На практике специалисты отмечают 
сложность вменения обозначенного при-
знака [2]. Это обусловлено тем, что в неко-
торых случаях суды ошибочно оценивают 
действия, которые должно совершить лицо, 
выполняющее управленческие функции, 
как незаконные3.

Еще одним проблемным вопросом яв-
ляется квалификация получения предмета 
подкупа в результате вымогательства (п. «б» 
ч. 7 ст. 204 УК РФ). Понятие признака вы-
могательства закреплено в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 9 июля 2013 года № 24 (пп.18, 19). 
В данном случае законодатель выделил 
этот признак особо, поскольку виновный 
не только получает предмет подкупа, что 
является посягательством на интересы ком-
мерческой организации, но и вымогает его, 
выполняя определенные действия по от-
ношению к лицу, передающему предмет 
подкупа (тому, кто должен передать такой 
предмет подкупа). Фактически лицо посяга-
ет и на интересы этого лица, попадающего 
в сложную ситуацию: вынужден передать 
предмет подкупа для устранения негатив-
ных последствий в отношении его законных 
интересов [3]. 

Так, С. предъявил П. необходимое усло-
вие — передача 15 тыс. рублей за сохранение 
за ним права собственности на транспортное 
средство. Как было установлено, в собствен-
ности П. находился автомобиль, который 
был выставлен на торги. Учитывая, что ав-
томобиль выставлялся по цене существенно 
ниже, чем рыночная стоимость, был высок 
риск утраты П. права собственности на транс-
портное средство. Такое требование свиде-

2  Определение Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 10 февраля 2022 г. по 
делу № 77-708/2022 (77-6102/2021). Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант».

3  Определение Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции от 27 октября 2020 г. № 77-
2649/2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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тельствует о недобровольном характере дей-
ствий П. по передаче С. предмета подкупа1. 

 При этом правоприменитель не дол-
жен устанавливать, насколько объективно 
винов ный вымогатель мог выполнить угро-
зу, высказанную передающему. Сам факт 
озвучивания такой ситуации уже будет 
составлять преступное деяние. Безусловно, 
для квалификации по такому признаку не-
обходимо доказать факт вымогательства. 
При отсутствии доказательств говорить о 
наличии в содеянном данного квалифици-
рующего признака уже не приходится. На 
практике имеют место так называемые «от-
каты», когда при участии в публичных тор-
гах выигравшая тендер сторона переводит 
определенную сумму денег организатору 
торгов [4]. 

Согласно уголовному закону, совер-
шение преступления, предусмотренного 
чч. 5—8 ст. 204 УК РФ, возможно только 
лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации. Законодатель привел в примеча-
нии 1 к ст. 201 УК РФ пояснения: «Лицо, 
выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа либо члена сове-
та директоров или иного коллегиального 
исполнительного органа, или лицо, по-
стоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организацион-
но-распорядительные или административ-
но-хозяйственные функции в коммерческой 
или иной организации…».

Указанные функции предполагают со-
вершение действий, которые однозначно 
влекут для организации или отдельных лиц 
правовые последствия. Не может выступать в 
качестве субъекта преступления лицо, кото-
рое осуществляет исполнение полномочий, 
переданных ему на основании договора ко-
миссии, поручения или агентского догово-
ра. Это связано с тем, что в таких случаях 
лицо не может наделяться управленческими 
функциями в организации. Вопросы возни-
кают о признании таковым лица, осущест-

1  Кассационное определение Третьего кас-
сационного суда общей юрисдикции от 2 мар-
та 2021 г. по делу № 77-392/2021. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант».

вляющего временно полномочия внешнего 
конкурсного (арбитражного) управляюще-
го в деле о банкротстве коммерческой или 
иной организации.

Так, Гагаринский районный суд горо-
да Москвы вынес в отношении Г. обвини-
тельный приговор по делу № 1-428/2019. 
Г. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного пп. «в», «г» ч. 7 
ст. 204 УК РФ. Установлено, что Г. 24 янва-
ря 2017 года вступил в преступный сговор 
с лицом, являющимся одновременно фак-
тическим владельцем и общества «Восток», 
и компании «СКБМ», получал от общества 
«Восток» денежные средства за незаконное 
бездействие при осуществлении полно-
мочий временного, а затем и конкурсного 
управляющего обществом «Восток», а имен-
но за невключение в заключение управля-
ющего вывода о наличии оснований для 
оспаривания сделок, в том числе договора 
о залоге от 3 апреля 2015 года, за отказ от 
оспаривания данной сделки. Вознагражде-
ние за незаконное бездействие выплачива-
лось Г. за счет денежных средств, находя-
щихся на счетах компании «СКБМ».

Вступившим в законную силу поста-
новлением Десятого арбитражного апел-
ляционного суда по настоящему делу от 
30 августа 2021 года установлено, что обще-
ство «Восток» являлось фактически недей-
ствующим юридическим лицом, обладало 
признаками фирмы-однодневки, не имело 
ни намерения, ни возможности приобрести 
спорное оборудование. Указанное юриди-
ческое лицо не являлось стороной сделки 
и было привлечено лишь для вида, с целью 
прикрыть реальные намерения сторон. Суд 
апелляционной инстанции пришел к выво-
ду, что соглашение о новации вексельного 
обязательства от 3 апреля 2015 года, соглаше-
ние об удовлетворении требований залого-
держателя от 1 июля 2015 года, соглашение 
об отступном от 28 августа 2015 года явля-
ются притворными сделками, прикрываю-
щими собой одну сделку, по которой право 
собственности на имущество безвозмездно 
перешло напрямую от общества «Восток» 
к компании «СКБМ». Прикрываемая сделка 
признана недействительной на основании 
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ст. 61.2 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)». При этом в каче-
стве последствий ее недействительности с 
компании «СКБМ» в пользу общества «Вос-
ток» взыскана стоимость имущества, так как 
компания «СКБМ» произвела дальнейшее 
его отчуждение, в связи с чем возврат в на-
туре стал невозможен.

Определением Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 305-ЭС16-16302(5) по 
делу № А41-54740/2014 вынесено решение о 
взыскании убытков, поскольку установлено, 
что бездействие арбитражного управляюще-
го не позволило вернуть в конкурсную массу 
должника имущество, переданное компа-
нии1. Высшая судебная инстанция фактиче-
ски подтвердила обос нованность вынесения 
в отношении Г. как конкурсного управляю-
щего обвинительного приговора.

В судебной практике в качестве субъекта 
данного преступления признавались: инже-
нер эксплуатационного отдела радиотех-
нического центра в/ч 846802, генеральный 
директор3, арбитражный управляющий4, 
специалист по логистике и руководитель 
отдела логистики5, заместитель директора6, 
менеджер по качеству персонала7 и др.

1  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 7 апреля 2022 г. № 305-ЭС16-
16302(5). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2  Определение Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 31 мая 2022 г. № 77-
2417/2022. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3  Приговор Басманного районного суда города 
Москвы от 6 июля 2017 г. по делу № 1-259/2017. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

4  Постановление Президиума Ростовского об-
ластного суда от 7 декабря 2017 г. № 44У-265/2017. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

5  Апелляционное постановление Кировского 
областного суда от 5 декабря 2019 г. по делу № 22-
2338/2019. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

6  Апелляционное определение Московского 
городского суда от 26 сентября 2016 г. по делу 
№ 10-13399/2016. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

7  Постановление Московского городского суда 
от 2 октября 2018 г. № 4у-4464/2018. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

Принципиально важно для квалифика-
ции, что совершение коммерческого подку-
па должно быть исключительно в течение 
того времени, в которое лицо выполняло 
управленческие функции. Судебная прак-
тика свидетельствует, что таковым субъек-
том может признаваться любой управленец 
(специалист) коммерческой организации, 
который наделен приказом руководителя 
правом временно исполнять управлен-
ческие функции, а также им может при-
знаваться привлеченное стороннее лицо, 
назначенное конкурсным (арбитражным) 
управляющим в деле о банкротстве орга-
низации. 

Таким образом, мы обоснованно прихо-
дим к следующим выводам:

необходимо предусмотреть в ст. 204 
УК РФ ответственность исключительно за 
получение предмета коммерческого подку-
па, а ответственность за дачу предмета под-
купа закрепить в новой ст. 204.3 УК РФ (ана-
логично получению взятки (ст. 290 УК РФ) 
и даче взятки (ст. 291 УК РФ)). Нормы, ко-
торые предусмотрены для ответственности 
за дачу коммерческого подкупа, составят 
содержание ст. 204.3 УК РФ;

в условиях цифровизации экономи-
ческих отношений перечень предметов 
коммерческого подкупа необходимо рас-
ширить, в диспозиции ст. 204 УК РФ после 
слова «денег» указать «в том числе крипто-
валюты и электронных денег», после слов 
«имущественных прав» указать «в том чис-
ле цифровых прав»;

дополнить примечание 1 к ст. 201 УК РФ, 
где дано понятие лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, после слов 
«в этих организациях» словами  «а также 
лиц, осуществ ляющих временно полномо-
чия внешних конкурсных (арбитражных) 
управляющих в случаях процедуры  бан-
кротства таких организаций».
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Несмотря на то что границы между граж-
данским и уголовным правом достаточно 

четко проведены на основании различий 
в предмете и методе правового регулиро-
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вания [1, с. 163—164], а основные межотрас-
левые коллизии успешно разрешаются с 
помощью нескольких базовых принципов, 
не вызывающих серьезных споров в научной 
литературе1, проблема разграничения от-
дельных цивилистических и криминалисти-
ческих институтов не утратила своей остро-
ты до настоящего времени. Наиболее яркое 
проявление она находит в вопросе квалифи-
кации конкретного деяния как гражданского 
правонарушения или преступления.

Сущностно вопрос о том, чем именно 
данные правовые явления различаются меж-
ду собой, не может быть признан решенным 
ни в отечественной [2, с. 43—73], ни в ино-
странной доктрине [3, p. 69]. Представляет-
ся, что постигшие исследователей неудачи 
проистекают из трех причин.

Во-первых, цивилистическая и крими-
налистическая науки развивались нерав-
номерно, и представители одной из них во 
многом и зачастую некритически опирались 
на достижения другой. Так, вплоть до нача-
ла XIX века развитие науки гражданского 
права существенно опережало доктриналь-
ную разработку основных институтов уго-
ловного права2, однако, в свою очередь, уже 
представления о составе гражданского пра-
вонарушения оказались сформированы под 
сильным влиянием криминалистической ли-
тературы [7]3.

1  Например, признание приоритета граждан-
ского законодательства при оценке конкретного 
юридического факта [4; 5, с. 235], отнесение к де-
ликтам тех деяний, которые не содержат крими-
нообразующих признаков [5, с. 219—220].

2  Данный вывод может быть подкреплен 
утверждением британского юриста Николы 
Лейси. По ее мнению, «несмотря на заслуженное 
уважение, которое современные специалисты в 
области уголовного права проявляют к авторам 
великих исследований семнадцатого и восемнад-
цатого веков, неоспоримым фактом является то, 
что уголовное право в Англии было формализо-
вано и превратилось в сферу профессиональной 
деятельности значительно позже и в куда мень-
шей степени, чем большая часть гражданского 
права» [6, p. 111].

3  На внешнее единство терминологии о вине, 
используемой в гражданском и уголовном праве, 
а равно на заимствование отдельных концепций 
первым из последнего также обращалось внима-
ние и в англоязычной юридической литературе 
[10, p. 83; 11, p. 778].

Во-вторых, первоначально существен-
но проигрывая в разработке конкретных 
правовых институтов, уголовное право зна-
чительно превосходило цивилистическую 
науку в уровне философского осмысления 
своих проблем. Указанная тенденция сохра-
няется и в настоящее время, что, к примеру, 
позволяет современным западным исследо-
вателям определять уровень философского 
осмысления проблем внедоговорной граж-
данско-правовой ответственности как «мла-
денческий» [8, p. 21].

В-третьих, недостаточная проработка со-
отношения институтов гражданского и уго-
ловного права обусловлена пограничным, 
междисциплинарным характером данного 
вопроса. Так, по мнению А. Э. Жалинско-
го, проблема соотношения гражданского 
и уголовного права «сейчас лишь кратко 
и в самом общем виде рассматривается в 
уголовно-правовой и игнорируется в граж-
данско-правовой литературе. Она чаще 
неструктурированно затрагивается в пуб-
лицистических выступлениях, иногда — в 
методических пособиях и вынужденно об-
суждается при принятии решений о ква-
лификации деяний, подготовке очеред-
ных проектов изменения действующего 
УК РФ» [4]. Несмотря на, возможно, излиш-
нюю категоричность данного высказывания, 
оно с достаточной точностью характеризует 
сложившуюся в науке ситуацию. При этом 
похожие суждения высказываются и цивили-
стами, которые обращают внимание на су-
ществующую, с их точки зрения, «запущен-
ность» уголовно-правового регулирования 
в сфере преступлений против собственности 
[9, с. 118].

Недооценка указанных выше обстоя-
тельств приводит к созданию ошибочных 
теоретических концепций. Так, по мне-
нию В. В. Александровой, гражданские 
правонарушения и преступления связаны 
между собой через понятие объекта воздей-
ствия — конкретное частноправовое отно-
шение, влияние на которое одновременно 
приводит к причинению вреда отношению 
публично-правовому [2, с. 92, 110, 112—115]. 
В основу данного рассуждения его автором 
положена идея о допустимости отождествле-
ния объекта преступления и объекта граж-
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данского правонарушения в связи с тем, что 
цивилистическая доктрина в своем развитии 
«повторяет путь, проделанный ранее теори-
ей уголовного права» [2, с. 107].

Представляется, что изложенная позиция 
скорее подразумевает наличие взаимосвязи 
между преступлением и гражданским пра-
вонарушением, но не объясняет ее. Кроме 
того, в условиях, когда некоторые ключевые 
для цивилистики идеи (например, деление 
договоров на реальные и консенсуальные) 
в принципе оказываются неприменимы в 
области уголовного права [12, с. 141—142], 
сомнения вызывает сама допустимость меха-
нического переноса отдельных юридических 
конструкций из одной из рассматриваемых 
наук в другую.

В совокупности изложенные причины 
предопределяют необходимость в более 
отвлеченном взгляде на проблему соотно-
шения преступления и гражданского пра-
вонарушения, чем это принято в отраслевых 
юридических исследованиях.

Если восстановительный характер граж-
данско-правовой ответственности за совер-
шение правонарушения не вызывает серьез-
ных споров в доктрине [13, с. 103, 819—820], 
то причины, по которым конкретное деяние 
признается преступным, до сих пор являют-
ся предметом дискуссий в уголовно-право-
вой литературе.

Поиск ответа на указанный вопрос в нау-
ке воплотился в проблеме оснований крими-
нализации конкретных актов человеческого 
поведения [14, с. 5, 9], из которых наиболь-
шее значение имеет общественная опасность 
деяния [15, с. 102].

Между тем было бы ошибкой считать та-
кое «терминологическое» решение научного 
спора достаточным1, поскольку правовая и 
материальная оценка общественной опасно-

1  Представляется, что лучшей иллюстраци-
ей данного тезиса являются научные работы, 
авторы которых стремятся к выделению отвле-
ченных тео ретических признаков общественной 
опасности [22, с. 123—129], применение которых 
на практике для разграничения преступления 
и гражданского правонарушения в принципе 
оказывается весьма затруднительным [2, с. 86—
87]. Подобные случаи отождествления понятия 
о предмете с ним самим, что приводит к преу-
величению его соответствия действительности, 

сти как основания криминализации деяния 
сопряжена со значительными сложностями 
[16, с. 84]. К их числу могут быть отнесены:

историческая изменчивость представ-
лений о круге деяний, которые долж-
ны быть запрещены уголовным законом 
[17, с. 284 — 285; 18, с. 49—50; 14, с. 126, 
128—130; 6, p. 92—94], при одновременном 
существовании ряда неизменных престу-
плений [19, с. 443; 1, с. 239];

субъективизм и в некоторых случаях им-
пульсивность поведения законодателя, кото-
рый принимает решения об установлении 
уголовно-правовых запретов на основании 
поводов, но не причин криминализации 
[18, с. 46; 20, с. 38—41; 15, с. 101—102];

дискуссионность содержания понятия 
общественной опасности [21, с. 21], а также 
сложность его применения к конкретным 
жизненным ситуациям2.

Изложенное предопределяет два имею-
щих существенное значение для настоящего 
исследования следствия.

Во-первых, число причин, по которым то 
или иное деяние может быть отнесено к пре-
ступным, достаточно велико, и законодатель 
может учитывать любую из них в момент 
принятия решения о его криминализации.

Во-вторых, наукой уголовного права 
не был выработан единый критерий, при-
менение которого позволило бы признать 
криминализацию деяния конкретного вида 
необходимой. Например, автор одного из 
наиболее крупных исследований проблем 
криминализации американский философ 
права Джоэл Фейнберг перечисляет десять 
основных подходов к признанию деяния 
преступным, большинство из них прямо 
противоречат друг другу [24, p. 19—20].

С учетом обозначенных ограничений вы-
деление некоего общего критерия разгра-
ничения преступления и гражданского пра-
вонарушения вряд ли является возможным. 
Напротив, эффективное решение данной 

получили в науке название «реификации», или 
«овеществления» [14, с. 136—137].

2  Неслучайным в связи с существованием ука-
занной особенности представляется встречающе-
еся в криминалистической литературе утверж-
дение о том, что обвинение должно доказывать 
в том числе общественную опасность каждого 
конкретного противоправного деяния [23, с. 227, 
231—232].
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проблемы может быть обеспечено лишь на 
основании предположения о том, что каждое 
основание криминализации деяния опреде-
ляет свой критерий, по которому оно может 
быть отграничено от гражданского право-
нарушения.

Не претендуя на полноту изложения, 
продемонстрируем приведенный тезис на 
примере нескольких наиболее типичных ос-
нований криминализации, выработанных 
юридической наукой.

(1) Традиционным аргументом для при-
знания деяния преступлением является 
крайняя степень его аморальности, факти-
чески ставящая под удар базовые ценности 
общества1. В настоящее время значение дан-
ного критерия во многом подорвано фун-
даментальным исследованием британского 
философа права Г. Харта [25, с. 7—109], тем 
не менее праву известен ряд случаев, кото-
рые не могут быть объяснены без его исполь-
зования. В частности, в научной литературе 
приводится пример того, что факт наступле-
ния уголовной ответственности за инцест 
в иностранных правопорядках не зависит 
от того, что правонарушителями применя-
ются средства контрацепции, исключающие 
возможность наступления неблагоприятных 
социальных последствий [26, с. 127].

Применительно к российскому уголов-
ному законодательству к рассматриваемой 
группе могут быть отнесены, например, по-
вреждение воинских захоронений (ст. 243.4 
УК РФ), надругательство над телами умер-
ших (ст. 244 УК РФ), жестокое обращение с 
животными (ст. 245 УК РФ).

Указанному пониманию преступности 
деяния соответствует такой критерий его 
разграничения с гражданским правонару-
шением, как степень недобросовестности, 
выход за рамки которой должен «влечь за 
собой реальную административную или уго-
ловную ответственность» [28]. Метод опреде-
ления недобросовестности должен основы-
ваться на установлении степени отклонения 

1  См., напр., следующее емкое описание аме-
риканского исследователя Дж. Холла: «Именно 
безнравственность правонарушения, связанная 
с понятием общественных нравов, придает ему 
социальное значение. Только она, а не число уби-
тых или объем поврежденного имущества, делает 
его вредоносным для общества» [27, p. 972].

поведения лица от принятых объективных 
требований, поскольку негативного стандар-
та отклонения от нормы поведения не может 
существовать [27, p. 980].

(2) Не менее часто признаком преступ-
ного деяния признается степень присущей 
ему вредоносности, которая проявляется в 
посягательстве на наиболее значимые для 
существования общества объекты и соци-
альные связи. Таковы, например, убийства, 
преступления против половой свободы и 
терроризм. Деяния данной группы всегда 
будут признаваться преступными.

(3) В некоторых случаях уголовный 
запрет используется как средство предо-
ставления гарантий определенного пове-
дения лица в целях обеспечения общей без-
опасности.

Исторический пример подобного рода 
приводится знаменитым американским 
юристом О. Холмсом в его работе «Общее 
право» (1881). Так, в одном из проектов уго-
ловного кодекса Индии предусматривалась 
уголовная ответственность за нарушение 
договора перевозки пассажиров. Необхо-
димость ее установления была обусловлена 
тем, что носильщики паланкинов были поч-
ти нищими, а потому не могли возместить 
какой-либо имущественный ущерб и не 
боялись угрозы его возмещения. При этом 
зачастую они перевозили беззащитных 
женщин и детей через пустынные и дикие 
районы, что предопределяло необходимость 
отыскать способ заставить перевозчиков вы-
полнять условия договора [29, p. 40—41].

К числу таких составов в российском уго-
ловном праве относятся, например, оставле-
ние в опасности (ст. 125 УК РФ), нарушение 
правил безопасности при ведении работ 
(ст. 216 УК РФ), а также нормы, направлен-
ные на недопущение совершения противо-
правной сделки [30, с. 346]. Преступления 
указанной группы, как правило, не вызы-
вают сложностей при их разграничении 
с гражданскими правонарушениями.

(4) Несомненно, преступными долж-
ны признаваться деяния, которые посяга-
ют на общественный интерес и не имеют 
частного потерпевшего (государственная 
измена (ст. 275 УК РФ), разглашение госу-
дарственной тайны (ст. 283 УК РФ) и т. д.). 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

67 Криминалистъ. 2024. № 1 (46)

Как следствие, возможность устранения 
их последствий с помощью применения 
гражданско-правовых компенсационных 
механизмов отсутствует, что и выступает 
критерием разграничения преступления и 
гражданского правонарушения1.

Естественно, решение о криминализа-
ции конкретного деяния может быть при-
нято исходя одновременно из нескольких из 

перечисленных выше оснований. Они мо-
гут не выделяться законодателем отдельно, 
а восприниматься им как часть целостной 
картины мира [14, с. 142]. Однако указан-
ные особенности не исключают полезности 
выделения критериев разграничения пре-
ступлений и гражданских правонарушений 
с учетом конкретных оснований кримина-
лизации.
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Примечателен тот факт, что впервые в 
мировой истории спорта допинг был при-

менен не в отношении человека, а в отно-
шении животного. Так, в 1903 году в США 
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его использовали тренеры и наездники 
в отношении лошадей1. Е. Н. Рахманова и 
Н. Ю. Филатова, изучив практику, резю-
мировали, что виновные лица, несмотря 
на то что подобные действия в отношении 
животных в спорте распространены, при-
влекаются лишь к дисциплинарной ответ-
ственности [1]. Действительно, изучение зако-
нодательства Российской Федерации в сфере 
спорта и дел о привлечении к ответственно-
сти за употребление спортсменом допинга 
или применение его в отношении животных 
в России2, как и во всем мире3, свидетельству-
ет о наличии только спортивных санкций за 
нарушение антидо пин говых правил. 

Ответственность за нарушение запрета 
на применение допинга в отношении спор-
тсмена и собаки предусмотрена Правилами 
вида спорта «кинологический сорт», утвер-
жденными Приказом Минспорта России от 
10 апреля 2019 года № 307: «За применение 
допинга спортсмен дисквалифицируется, 
а его результаты аннулируются как в лич-
ных, так и в командных соревнова ниях. 
Материалы на данного спортсмена переда-
ются в ОСФ для принятия решения в соот-
ветствии со специальным регламентом IFCS» 
(п. 1.7.7 Правил4). Установлена дисципли-
нарная ответственность за неспортивное 
поведение спортсмена (например, попытки 
обмана судьи), сознательное или по небреж-

1  URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Допинг 
(дата обращения: 24.04.2023).

2  Чемпионка России по конному спорту дис-
квалифицирована за нарушение антидопинговых 
правил. URL: https://overbetting.ru/posts/142975/ 
(дата обращения: 24.04.2023) ; Трех российских ма-
стеров спорта дисквалифицировали за допинг у 
лошадей. URL: https//lenta.ru/news/2009/10/19/
doping/ (дата обращения: 24.04.2023). 

3  Королевский допинг. URL: https://www.
infox.ru/news/29/30466-tri-rossijskih-konnika-
diskvalificirovany (дата обращения: 24.04.2023) ; 
Тренеры, ветеринары, другие обвиняемые в схе-
ме допинга скаковых лошадей. URL: https://news.
yahoo.com/over-2-dozen-horse-racing-140032072.
html (дата обращения: 24.04.2023).

4  Правила вида спорта «кинологический 
спорт» : утв. Приказом Минспорта России от 
10 апреля 2019 г. № 307. См. также: Федераль-
ный стандарт спортивной подготовки по виду 
спорта «кинологический спорт» : утв. Приказом 
Минспорта России от 30 ноября 2022 г. № 1096. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».) 

ности нарушение правил (включая антидо-
пинговые) (п. 1.8.1 Правил). 

В данном документе нет упоминания 
об административной и уголовной ответ-
ственности за применение допинга в от-
ношении животного. В Уголовном кодексе 
Российской Федерации (далее — УК РФ) 
и Кодексе Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее 
— КоАП РФ) не предусмотрены подобные 
нормы. Так, спортсмен, использующий до-
пинг в отношении совместно с ним соревну-
ющегося животного, не может быть субъек-
том деяния, квалифицируемого по ст. 230.2 
УК РФ или ст. 6.18 КоАП РФ. Во-первых, он 
не является «иным специалистом в области 
физической культуры и спорта», поскольку в 
качестве такового не назван в Приказе Мин-
спорта России от 19 октября 2022 года № 8385. 
Во-вторых, спортсмен не указан как субъект 
преступления, предусмотренного в ст. 230.2 
УК РФ. Он может быть только потерпевшим. 

В научной литературе высказаны пред-
ложения квалифицировать применение 
допинга в отношении животных, которые 
используются в спорте, по ст. 245 УК РФ [1]. 
Для уяснения содержания данной нор-
мы как бланкетной необходимо обратить-
ся к Федеральному закону от 27 декабря 
2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»6. Предмет его 
правового регулирования коррелируется 
с объектом преступления, закрепленного в 
ст. 245 УК РФ, — это отношения в области 
обращения с животными, целью которых 
служит их защита, укрепление нравствен-
ности, соблюдение принципа гуманности, 

5  Об утверждении перечня иных специали-
стов в области физической культуры и спорта в 
Российской Федерации и перечня специалистов 
в области физической культуры и спорта, входя-
щих в составы спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации : Приказ Минспорта России 
от 19 октября 2022 г. № 838. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

6  Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : Федеральный 
закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ : текст с изм. 
и доп. на 27 нояб. 2023 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».
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обеспечение безопасности, прав и законных 
интересов граждан при обращении с живот-
ными. Согласно п. 5 ст. 3 данного Закона под 
жестоким обращением с животным понима-
ется в том числе такое обращение, которое 
привело или может привести к его гибели, 
увечью или иному повреждению здоровья 
(включая истязание, в том числе голодом, 
жаждой, побоями, иными действиями). 
Неис черпывающий перечень способов же-
стокости дал основание Н. Ю. Филатовой 
предположить возможность применения 
ст. 245 УК РФ в случае использования в отно-
шении животного субстанций или методов, 
запрещенных в спорте [2].

Обратившись к Федеральному закону от 
27 декабря 2018 года № 498 ФЗ, можно вы-
явить основание ответственности. В частях 
6 и 7 ст. 15 данного Федерального закона 
прописан запрет на применение лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного приме-
нения и иных веществ, причиняющих вред 
здоровью животных, в целях повышения 
эффективности использования животных 
в культурно-зрелищных целях, а также на 
использование допинга в отношении живот-
ных, участвующих в соревнованиях. Анало-
гичная норма закреплена в п. 2 ч. 3 ст. 26 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»1, где ответствен-
ность установлена за нарушение антидопин-
гового правила, заключающееся в наличии 
запрещенных субстанций либо их метабо-
литов или маркеров в пробе, взятой в сорев-
новательный период или во внесоревнова-
тельный период из организма животного, 
участвующего в спортивном соревновании. 

Антидопинговое обеспечение спорта ре-
гулируется Приказом Минспорта России от 
24 июня 2021 года № 4642, не предусматри-
вающим каких-либо особых правил в отно-

1  О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 4 декаб-
ря 2007 г. № 329-ФЗ : текст с изм. и доп. на 25 дек. 
2023 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

2  Об утверждении Общероссийских антидо-
пинговых правил : Приказ Минспорта России от 
24 июня 2021 г. № 464. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

шении животных. Лица, осуществляющие 
спортивную подготовку животных в видах 
спорта «ездовой спорт»3; «кинологический 
спорт»4; «конный спорт»5; «спортивно-при-
кладное собаководство»6; «спорт лиц с ин-
теллектуальными нарушениями» (в трех 
дисциплинах конного спорта)7; «спорт лиц 
с поражением опорно-двигательного аппа-
рата» (в нескольких дисциплинах конного 
спорта)8; «служебно-прикладной спорт ФТС 
России»9 (в спортивных дисциплинах «мно-
гоборье кинологов» и «многоборье киноло-

3  Об утверждении правил вида спорта «ез-
довой спорт» : Приказ Минспорта России от 
30 декабря 2021 г. № 1103 ; Об утверждении фе-
дерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта «ездовой спорт» : Приказ Минспорта 
России от 30 ноября 2022 г. № 1097. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».) 

4  Об утверждении правил вида спорта «кино-
логический спорт» : Приказ Минспорта России 
от 10 апреля 2019 г. № 307 ; Об утверждении фе-
дерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта «кинологический спорт» : Приказ 
Минспорта России от 30 ноября 2022 г. № 1096. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».)

5  Об утверждении правил вида спорта «кон-
ный спорт» : Приказ Минспорта России от 
27 сентября 2022 г. № 774 ; Об утверждении фе-
дерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта «конный спорт»: Приказ Минспор-
та России от 15 ноября 2022 г. № 983. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».)

6  Об утверждении правил вида спорта «спор-
тивно-прикладное собаководство» : Приказ 
Минспорта России от 13 декабря 2022 г. № 1206 ; 
Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «спор-
тивно-прикладное собаководство» : Приказ 
Минспорта России от 21 ноября 2022 г. № 1034. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».)

7  Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «спорт 
лиц с интеллектуальными нарушениями» : 
Приказ Минспорта России от 28 ноября 2022 г. 
№ 1082. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

8  Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «спорт 
лиц с поражением ОДА» : Приказ Минспорта 
России от 28 ноября 2022 г. № 1084. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9  Об утверждении Единой всероссийской 
спортивной классификации (военно-прикладные 
и служебно-прикладные виды спорта) : Приказ 
Минспорта России от 20 декабря 2021 г. № 997. 
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гов» в дисциплинах «розыскной профиль», 
«поиск взрывчатых веществ», «поиск нар-
котических средств»)1, обязаны выполнять 
требования регламентов спортивных состя-
заний, в том числе антидопинговые правила. 
Нарушение антидопинговых правил долж-
но влечь дисциплинарную ответственность, 
если животное не пострадало. Если живот-
ное от применения допинга погибло или 
заболело, то можно квалифицировать дей-
ствия нарушителя по ст. 245 УК РФ.

Таким образом, ст. 245 УК РФ на первый 
взгляд вполне соответствует защите живот-
ных от необоснованной жестокости в спорте, 
так как предусмотренный в ней альтерна-
тивный состав образован деянием, заключа-
ющимся в жестоком обращении с животны-
ми из корыстных побуждений, т. е. с целью 
использования физической силы, выносли-
вости животного ради извлечения прибыли, 
которая последует после победы на спортив-
ных состязаниях. Однако существующая 
редакция ст. 245 УК РФ обращена скорее 
на защиту животного от необоснованного 
применения запрещенных в спорте методов, 
нежели запрещенных субстанций, посколь-
ку под жестоким обращением понимаются 
деяния, причиняющие (или которые могут 
причинить) боль или неоправданные стра-
дания животному. Перечень таких деяний 
открытый и включает чрезмерное наказа-
ние лошади, злоупотребление шпорами, 
выступление на явно утомленной, хромой 
или травмированной лошади, искусственное 
повышение или понижение чувствительно-
сти любой части тела лошади и др.2 

Само по себе применение запрещенного 
препарата не может вызвать боль и особые 
страдания животного. Анализ пробы, ко-
торая берется у животного, обнаруживает 
присутствие в крови запрещенного препа-

Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

1  Всероссийский реестр видов спорта. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Общий регламент Международной фе-
дерации конного спорта // FEI : сайт. URL: 
https://inside.fei.org/ sites/default/files/FEI%20
General%20Regulationseffective-1Jan2021-
27Nov2020-Final-Clean.pdf (дата обращения: 
24.04.2023).

рата, действующего как обезболивающее и 
миорелаксирующее средство3. В связи с этим 
нынешняя редакция ст. 245 УК РФ исклю-
чает возможность привлечения к уголовной 
ответственности за использование в отноше-
нии животного допинга, в результате чего 
оно пострадало. 

Стоит не согласиться с некоторыми уче-
ными о необходимости квалификации при-
менения допинга в отношении животного 
по совокупности ст. 230.2 УК РФ и ст. 245 
УК РФ [2]. Полагаем, что квалификация по 
совокупности преступлений в данном слу-
чае будет свидетельствовать о нарушении 
принципа справедливости — двойное вме-
нение за одно и то же деяние. Пробел в зако-
нодательстве не может явиться основанием 
для разрешения компромисса таким путем. 
Та и другая норма направлены на защиту 
общественной нравственности. Тем не ме-
нее правонарушение, зафиксированное в 
ст. 230.2 УК РФ, еще посягает и на здоровье 
населения, единственный потерпевший ука-
зан непосредственно в самой норме — это 
спортсмен. По этой причине животные не 
могут быть пострадавшими как признак это-
го преступления. 

Норма, которая бы обеспечивала соблю-
дение антидопинговых правил в спорте с 
участием животных, ограждала от послед-
ствий применения в отношении животных 
запрещенных препаратов и методов при тре-
нировках и в спортивных состязаниях, долж-
на быть специальной. В научной литературе 
поднимался этот вопрос. Так, Н. Ю. Филато-
ва считает, что следует внести дополнения 
в ст. 230.2 УК РФ, установив ответственность 
за использование в отношении животных за-
прещенных в спорте субстанций и (или) ме-
тодов [3]. Однако ограниченный круг специ-
альных субъектов, обозначенных в данной 
норме, также служит препятствием для ква-
лификации по ст. 230.2 УК РФ. Это касает-
ся, например, ветеринара. Его нельзя иден-
тифицировать с врачом4. Согласно п. 11.2 

3  FEI : сайт. URL: https://inside.fei.org/system/ 
files/CAS%20Award%202020-A-7204%20Shaikh% 
20Abdulaziz%20Faisal%20Saqer%20Bin%20 
Mohamed%20Alqassimi%20v.%20FEI%20-%20 
redacted.pdf (дата обращения: 24.04.2023).

4  См.: Об утверждении профессионального 
стандарта «Работник в области ветеринарии» : 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

73 Криминалистъ. 2024. № 1 (46)

ст. 2 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 
специалистом по спортивной медицине яв-
ляется медицинский работник, в трудовые 
функции которого входит оказание меди-
цинской помощи спортсменам. Животные 
не могут быть признаны спортсменами, так 
как согласно п. 22 ст. 2 названного Федераль-
ного закона спортсмены — это только физи-
ческие лица. Поэтому высказанная в науч-
ной литературе точка зрения об отнесении 
животных к спортсменам не соответствует 
законодательной формулировке [1].

Еще одними потенциально виновными 
лицами могут быть признаны владельцы 
животных и вспомогательный персонал, об-
служивающий животных, которые не указа-
ны в ст. 230.2 УК РФ, поскольку не относятся 
к иным специалистам в области физической 
культуры и спорта.

Однако, в целом соглашаясь с идеей 
Н. Ю. Филатовой, полагаем целесообразным 
выделить данную императивную норму и 
определить ее место в системе уголовно-пра-
вовых норм по признаку потерпевшего. 
Предлагаем дополнить УК РФ статьей сле-
дующего содержания:

«Статья 245.1. Нарушение антидопинго-
вого законодательства в отношении живот-
ных, используемых в спорте

Умышленное нарушение антидопинго-
вого законодательства в отношении живот-
ного, используемого в спорте, выразившееся 
в использовании запрещенных субстанций 
и методов (за исключением случаев, если 
в соответствии с законодательством о фи-
зической культуре и спорте осуществление 
указанных действий не является нарушени-
ем антидопинговых правил), повлекшее его 
гибель или увечье, — …».

В юридическом смысле животные — пре-
жде всего имущество, объекты правоотноше-
ний. Персональное отношение к животным, 
включая их состояние и комфорт, основыва-
ется на морально-нравственных, этических 

Приказ Минтруда России от 12 октября 2021 г. 
№ 712н ; Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих : Приказ Минздрав-
соцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н : 
текст с изм. и доп. на 9 апр. 2018 г. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».)

принципах, традициях и воспитании [4]. 
Поэтому объект предлагаемого состава пре-
ступления — общественная нравственность, 
а потерпевший — животное, используемое 
в спорте. 

Объективная сторона выражается в де-
янии в форме действия по нарушению ан-
тидопингового законодательства в части 
использования запрещенных субстанции и 
(или) метода, повлекшего наступление по-
следствия в виде гибели или увечья живот-
ного. Состав преступления материальный. 
Обязательным признаком преступления 
является обстановка — спортивные состяза-
ния с использованием животного или тре-
нировки. Средства совершения преступ-
ления носят обязательный характер, так 
как специально закреплены в норме в виде 
запрещенных субстанции и метода [5]. Иные 
признаки объективной стороны — место, 
время, способ имеют в данном составе фа-
культативное значение и могут влиять лишь 
на назначение наказания. 

Круг субъектов данного преступления 
может быть расширен за счет включения не 
только непосредственно заинтересованных 
в высоком результате соревнований лиц, 
но и тех, которые действуют из низменных 
побуждений и «грязной» конкурентной 
борьбы. Субъектом могут быть спортсмен, 
выступающий с животным, тренер, лица, 
ухаживающие за животным, ветеринар, вла-
делец животного и его близкие родственни-
ки, а также спортсмены, тренеры и другие 
лица, являющиеся конкурентами, органи-
заторы спортивных мероприятий, водите-
ли, транспортирующие животное к месту 
соревнований и имеющие или получившие 
доступ к животному. 

Так, 24 февраля 2020 года Трибуналом 
FEI в отношении спортсменки из Швейца-
рии были применены спортивные санкции. 
В ходе слушания дела было установлено, что 
после спортивных соревнований, проходив-
ших с 5 по 8 октября 2017 года в городе Те-
туане государства Марокко, в крови ее ло-
шади нашли запрещенное вещество. Позже, 
12 июня 2020 года, FEI признала отсутствие 
вины спортсменки. Доказательством явилось 
признание водителя, который перевозил 
лошадь.  Оказывается, водитель принимал 
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препарат для облегчения болей в спине и 
во время поездки мочился на сено, которым 
потом кормили лошадь1.  

Относительно широкий круг лиц, кото-
рые могли бы быть привлечены к уголовной 
ответственности за использование в отноше-
нии животных запрещенных субстанций и 
(или) методов, не позволяет перечислить их 
всех в норме. Кроме того, при приведении 
в статье приблизительного перечня таких 
лиц следует говорить уже о специальном 
субъекте, что значительно сужает примене-
ние нормы и оставляет за рамками состава 
возможные общественно опасные деяния не 
названных в статье лиц. Поэтому полагаем, 
что субъект такого преступления должен 
быть общим — вменяемое лицо, достигшее 
возраста 16 лет [6, 7].

Субъективная сторона — только умысел 
(прямой или косвенный), характеризующий-
ся осознанием противоправности неиспол-
нения антидопингового законодательства, 
аморальности и вредности применения 
к животному запрещенных субстанций и 
(или) методов, предвидением неизбежно-
сти или реальной возможности увечья или 
гибели животного в результате их примене-
ния и желанием или сознательным допуще-
нием таких последствий. Мотивы и цели не 
имеют конструктивного значения и могут 
выражаться как в корыстных или хулиган-
ских побуждениях, так и в таких, как зависть, 
месть и др. 

Исключает уголовную ответственность 
за данный деликт законное применение 
к животному субстанций и (или) методов 
в случаях, оговоренных в законодательстве 
о физической культуре и спорте.

КоАП РФ также не содержит нормы 
об ответственности за правонарушение, объ-
ектом которого бы была защита животных. 
Согласно п. «к» ст. 72 Конституции Россий-
ской Федерации административное законо-
дательство отнесено к совместному ведению 

1  CAS 2020/A/6853 Nadja Peter Steiner v. 
Fédération Equestre Internationale (FEI). URL: 
https://www.eurosport.co.uk/equestrian/cas-
has-lifted-two-year-ban-of-nadja-peter-steiner_
sto7788767/ story.shtml (дата обращения: 
24.04.2023).

Российской Федерации и ее субъектов, а зна-
чит, субъекты Российской Федерации право-
мочны формировать его, в том числе в сфере 
обращения с животными. Однако, проана-
лизировав законодательство Тюменской 
области2 [8], главу 5 КоАП города Москвы3 
и главу 2 Закона города Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»4, объединяющие поло-
жения о правонарушениях в области обра-
щения с животными, констатируем, что они 
не содержат подобной нормы. 

Следует поддержать предложение 
Д. А. Ерыгина о дополнении КоАП РФ нор-
мой, предусматривающей ответственность 
за применение допинга в отношении живот-
ных [9]. Однако мы не можем согласиться с 
его редакцией диспозиции нормы. Во-пер-
вых, считаем, что специалист по спортивной 
медицине не может быть субъектом анали-
зируемого правонарушения в силу специ-
фики выполняемой им работы. А также но-
вация Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 
исключает признание ветеринара специа-
листом по спортивной медицине, поскольку 
последний может выполнять свои професси-
ональные функции только по отношению 
к спортсмену — физическому лицу. Кроме 
того, полагаем, что круг субъектов преступ-
ления может быть расширен без конкретиза-
ции их в норме. Полагаем также, что гибель 
животного в случае применения допинга в 
период спортивных соревнований и во вне-

2  Кодекс Тюменской области об администра-
тивной ответственности : Закон Тюменской обла-
сти от 27 декабря 2007 г. № 55 : текст с изм. и доп. 
на 27 окт. 2023 г. // Электронный фонд право-
вых и нормативно-технических документов : сайт 
URL: https://docs.cntd.ru/document/450257147 
(дата обращения: 01.11.2023).

3  Кодекс города Москвы об административ-
ных правонарушениях : Закон г. Москвы от 21 но-
ября 2007 г. № 45 : текст с изм. и доп. на 27 сент. 
2023 г. // Электронный фонд правовых и нор-
мативно-технических документов : сайт. URL: 
https:// docs.cntd.ru/document/3686331 (дата об-
ращения: 01.11.2023).

4  Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге : Закон г. Санкт-Петербурга 
от 31 мая 2010 г. № 273-70 : текст с изм. и доп. на 
13 нояб. 2023 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».
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соревновательный период, во время трени-
ровок, повышает общественную опасность 
деяния, в связи с чем целесообразно рассма-
тривать его уже как преступление. 

Предлагаем дополнить КоАП РФ статьей 
следующего содержания:

«Статья 6.18.1. Нарушение антидопинго-
вого законодательства в отношении живот-
ных, используемых в спорте

Умышленное нарушение антидопинго-
вого законодательства в отношении живот-
ного, используемого в спорте, выразившееся 

в использовании запрещенных субстанций 
и методов (за исключением случаев, если в 
соответствии с законодательством о физи-
ческой культуре и спорте осуществление 
указанных действий не является наруше-
нием антидопинговых правил), если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, — …».

Соответственно текст примечания к 
ст. 6.18 КоАП РФ дополнить указанием на 
ст. 6.18.1 КоАП РФ.
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Согласно ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ) 
действие (бездействие) не признается пре-
ступлением в случае, когда оно хотя и со-
держит все признаки какого-либо деяния, но 
в силу малозначительности не представляет 

общественной опасности. Приведенная нор-
ма позволяет правоприменителю обеспечить 
адекватную оценку общественной опасно-
сти деяния, которая зависит от конкретных 
обстоятельств. К таким обстоятельствам 
следует отнести, в частности, размер причи-

© Скороходов А. К., 2024
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ненного преступлением вреда, степень осу-
ществления преступного намерения, способ 
совершения преступления. Лицо, совершив-
шее малозначительное деяние, не подлежит 
уголовной ответственности, но, при наличии 
к тому оснований, может быть привлечено к 
другому виду юридической ответственности1.

Вопрос о признании деяния малозначи-
тельным актуален и для деяний, направ-
ленных на фальсификацию доказательств 
(ст. 303 УК РФ). В науке уголовного права 
существует множество теорий относительно 
возможности признания исследуемых дея-
ний малозначительными. Основные споры 
касаются критериев, в соответствии с кото-
рыми определяется общественная опасность 
фальсификации доказательств и которыми 
следует руководствоваться правопримени-
телю при установлении наличия или отсут-
ствия в деянии состава преступления.

Как отмечает Верховный Суд Россий-
ской Федерации, квалификация содеянного 
как малозначительного может иметь место 
только применительно к обстоятельствам 
конкретного совершенного лицом деяния. 
Возможность или невозможность расцени-
вать деяние как малозначительное не может 
быть установлена абстрактно, на основании 
только сформулированного в уголовном за-
коне состава преступления, за совершение 
которого предусмотрена ответственность2.

Исходя из изложенного, вопрос призна-
ния или непризнания малозначительным 
деяния, содержащего в себе признаки фаль-
сификации доказательств по уголовному 
делу, следует разрешать индивидуально 
для каждого конкретного случая. Однако, 

1  Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Филимонова Дмитрия Ивановича 
на нарушение его конституционных прав частью 
второй статьи 14 Уголовного кодекса Российской 
Федерации : Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 16 июля 2013 г. 
№ 1162-О // Законы, кодексы и нормативно-пра-
вовые акты Российской Федерации : сайт. URL: 
https://legalicts.ru/ (дата обращения: 17.01.2024).

2  Кассационное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 июня 2021 г. по делу 
№ 3-УДП21-16-КЗ. Здесь и далее примеры из су-
дебной практики см.: Государственная автома-
тизированная система Российской Федерации 
«Правосудие» : интернет-портал. URL: https://
sudrf.ru/ (дата обращения: 17.01.2024).

представляется, можно назвать наиболее ча-
сто встречающиеся в правоприменительной 
практике, а также выделяемые в теории уго-
ловного права критерии признания такого 
деяния малозначительным.

В правоприменительной практике встре-
чаются различные решения в части при-
знания или непризнания фальсификации 
доказательств по уголовному делу малозна-
чительным деянием. Так, Красноярским 
краевым судом сделан вывод, что малозначи-
тельным деянием признаются действия сле-
дователя, направленные на фальсификацию 
протокола допроса потерпевшего, которые 
не повлияли на результаты рассмотрения 
дела, не повлекли вынесения неправосуд-
ного приговора и не представляли угрозы 
принятия судом неправосудного решения 
и нарушения прав и свобод потерпевшего3.

Схожая позиция приводится и в поста-
новлении Президиума Ростовского област-
ного суда, где указывается, что хотя действия 
следователя по фальсификации протокола 
допроса свидетеля формально и содержат 
признаки деяния, предусмотренного ч. 2 
ст. 303 УК РФ, но с учетом того, что впо-
следствии в отношении обвиняемого был 
постановлен оправдательный приговор и 
без показаний свидетеля, протокол допроса 
которого был сфальсифицирован следовате-
лем, такое деяние следует считать малозна-
чительным, поскольку фальсификация 
доказательств не повлияла на результаты 
рассмотрения уголовного дела, не повлекла 
вынесения неправосудного приговора и тем 
самым не представляла угрозы принятия су-
дом неправосудного решения и нарушения 
прав и свобод граждан4.

Верховный Суд Российской Федерации 
ранее также высказывал мнение о призна-
нии деяния малозначительным в случае 
фальсификации протокола следственного 
действия при условии, что такое деяние не 
повлияло на результаты рассмотрения дела, 
не повлекло вынесения неправосудного при-
говора и не представляло угрозы принятия 

3  Апелляционное постановление Краснояр-
ского краевого суда от 5 июня 2018 г. по делу 
№ 22-3278/2018.

4  Постановление Президиума Ростовского 
областного суда от 31 октября 2019 г. № 44у-
266/2019.
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судом неправосудного решения и наруше-
ния прав и свобод граждан1.

Таким образом, если деяние, хотя и со-
держащее в себе все признаки фальсифи-
кации доказательств по уголовному делу, 
в связи с наступившими (или не наступив-
шими) последствиями не оказало влияния 
на рассмотрение уголовного дела, оно явля-
ется малозначительным в силу того, что не 
представляет общественной опасности.

Показательно решение Верховно-
го Суда Российской Федерации по делу 
№ 66-005-133 о том, что действия следова-
теля по фальсификации двух протоколов 
допроса в качестве свидетелей ранее уча-
ствовавших в осмотре места происшествия 
понятых не составляют уголовно наказуе-
мого деяния, так как совершены из «ложно 
понятых интересов службы», а также что 
сфальсифицированные протоколы допроса 
свидетелей не содержат сведений, противо-
речащих действительности2.

На наш взгляд, приведенные позиции 
свидетельствуют о неверном толковании 
уголовного закона, а следовательно, не-
правильном его применении. В результате 
такого правоприменения становится прак-
тически невозможным привлечение к уго-
ловной ответственности должностных лиц, 
фальсифицирующих доказательства по уго-
ловному делу, поскольку правоприменитель 
видит зависимость общественной опасности 
фальсификации доказательств по уголовно-
му делу от наступивших последствий, несмо-
тря на то что состав преступления, изложен-
ный в ч. 2 ст. 303 УК РФ, формальный и не 
требует наступления общественно опасных 
последствий.

Применение ч. 2 ст. 14 УК РФ к деяни-
ям, предусмотренным ч. 2 ст. 303 УК РФ, 
противоречит задаче уголовного закона по 
предупреждению совершения новых престу-
плений, снижает превентивную функцию 
данной уголовно-правовой нормы. Лица, со-
вершающие такие преступления, понимают, 
что они могут безнаказанно фальсифициро-
вать доказательства, которые не оказывают 

1  Кассационное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 5 апреля 2006 г. по делу 
№ 2-82/05.

2  Кассационное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 января 2006 г. № 66-
005-133.

ключевого влияния на итоговое решение по 
уголовному делу.

В то же время в судебной практике суще-
ствует немало судебных актов, в которых из-
ложен отличный от представленного выше 
подход к возможности признания фальси-
фикации доказательств по уголовному делу 
малозначительным деянием. Так, Восьмой 
кассационный суд общей юрисдикции при 
рассмотрении кассационной жалобы, со-
глашаясь с судом первой инстанции, указал 
на то, что отсутствие последствий действий 
лица по фальсификации доказательств в 
виде вынесения неправосудного приговора 
по причине признания протокола обыска 
недопустимым доказательством не является 
определяющим обстоятельством, снижаю-
щим общественную опасность совершенно-
го преступления, а значит, не представляет-
ся возможным применение положений ч. 2 
ст. 14 УК РФ3.

Также, по нашему мнению, справедлив 
и отказ в применении ч. 2 ст. 14 УК РФ при 
квалификации действий следователя по из-
готовлению протокола допроса свидетеля 
без фактического проведения допроса, при 
том что данный протокол допроса не был 
включен в обвинительное заключение, но 
сам факт его приобщения к материалам уго-
ловного дела уже содержит в себе признаки 
фальсификации доказательств по уголов-
ному делу. Отказывая в признании такого 
деяния малозначительным, суды первой, 
апелляционной и кассационной инстанций 
склонялись к тому, что невключение сфаль-
сифицированного протокола следственного 
действия в обвинительное заключение само 
по себе не говорит об отсутствии обществен-
ной опасности в деянии, совершенном сле-
дователем4.

Верховный Суд Российской Федерации 
ранее также высказывался о невозможности 
признания фальсификации доказательств 
по уголовному делу малозначительным де-
янием. В частности, Верховный Суд посчи-
тал, что отсутствуют основания для призна-
ния действий следователя по составлению 

3  Кассационное определение Восьмого касса-
ционного суда общей юрисдикции от 22 сентября 
2022 г. по делу № 77-4203/2022.

4  Кассационное определение Восьмого кас-
сационного суда общей юрисдикции от 1 июня 
2023 г. по делу № 77-2358/2023.
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сфальсифицированных протоколов допро-
сов малозначительным деянием, поскольку 
такие действия, независимо от наступивших 
последствий, представляют общественную 
опасность в виде угрозы причинения вреда 
интересам правосудия1.

Анализ судебной практики позволяет 
сделать вывод о том, что в последнее время 
наблюдается тенденция неприменения ч. 2 
ст. 14 УК РФ к деяниям по фальсификации 
доказательств по уголовному делу. Суды в 
большинстве своем, несмотря на, казалось 
бы, формальность допущенного виновным 
лицом нарушения, отказывали в признании 
таких деяний малозначительными. Так, важ-
но отметить решение Шестого кассационно-
го суда общей юрисдикции по уголовному 
делу № 77-2821/2021. Отказывая в примене-
нии положений ч. 2 ст. 14 УК РФ, суд указал 
на наличие общественной опасности в де-
янии, совершенном лицом, производящим 
дознание, — проведении допроса несовер-
шеннолетнего без присутствия его закон-
ного представителя, при этом в нарушение 
закона в протоколе допроса сделана запись 
об участии законного представителя, в по-
следующем данный процессуальный доку-
мент приведен в качестве доказательства в 
обвинительном заключении2.

Исходя из вышеприведенных примеров 
правоприменительной практики, можно 
сделать вывод об отсутствии единства мне-
ний относительно возможности признания 
фальсификации доказательств по уголовно-
му делу малозначительным деянием. Повто-
рим, деяние должно признаваться малозна-
чительным в каждом конкретном случае с 
учетом объективных и субъективных фак-
торов малозначительности деяния.

По отношению к фальсификации дока-
зательств по уголовному делу сама ценность 
объекта преступления оказывает существен-
ное влияние на принятие решения о нали-
чии или отсутствии признаков малозначи-
тельности в конкретном деянии. В связи с 
этим некоторые авторы утверждают, что 
с учетом объекта преступного посягатель-

1  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 марта 2010 г. по делу № 52-010-2.

2  Определение Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции от 15 июля 2021 г. № 77-
2821/2021.

ства не каждое деяние может быть призна-
но малозначительным [1, с. 158]. Однако су-
ществует и другая точка зрения, по нашему 
мнению, наиболее обоснованная, согласно 
которой закон не содержит ограничений для 
признания деяния малозначительным в за-
висимости от посягательства на конкретные 
общественные отношения [2, с. 17].

Полагаем, что обоснованность второй 
точки зрения вытекает прямо из теста уго-
ловного закона, поскольку ст. 14 УК РФ не 
предусматривает категорий преступлений, 
которые не могут быть признаны малозна-
чительными. Таким образом, закон позволя-
ет признавать в качестве малозначительных 
и преступления по фальсификации доказа-
тельств по уголовному делу, независимо от 
специфики объекта посягательства.

Справедливо заметить, что объект пре-
ступления, в качестве которого выступают 
общественные отношения, не подлежит 
непосредственному восприятию субъектом 
преступления [3, с. 44]. Следовательно, что 
характерно для фальсификации доказа-
тельств по уголовному делу, при решении 
вопроса о малозначительности деяния наи-
большее внимание уделяется такому призна-
ку объекта преступления, как предмет.

В деянии, направленном на фальсифика-
цию доказательств, на наш взгляд, достаточ-
но проблематично обнаружить отсутствие 
общественной опасности. Это обусловлено 
тесной связью исследуемого преступления 
с процессуальными нарушениями. Фальси-
фикация доказательств по уголовному делу 
в любом случае имеет общественную опас-
ность, означающую способность причинять 
вред отношениям, необходимым для нор-
мального функционирования правосудия. 
Признание таких деяний малозначитель-
ными влечет их многократное повторение 
лицом, совершившим такое деяние, либо 
иными лицами и причинение вреда охраня-
емым общественным отношениям. При этом 
важную роль играет социальная значимость 
института правосудия, который служит ин-
струментом защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

Представляется верной точка зрения, 
предложенная Н. Мирошниченко и Ю. Пу-
довочкиным, из которой следует, что объект 
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фальсификации доказательств, понимаемый 
как установленный законом порядок полу-
чения доказательств по уголовному делу, 
несет в себе достаточно большую важность, 
что позволяет квалифицировать фальсифи-
кацию доказательств по уголовному делу как 
преступление независимо от наступивших 
последствий в виде нарушения прав и сво-
бод граждан, а также независимо от призна-
ков субъекта [4, с. 60]. 

Конструирование состава фальсифика-
ции доказательств по уголовному делу как 
формального, т. е. не требующего насту-
пления преступных последствий и наличия 
причинно-следственной связи между такими 
последствиями и деянием, означает повы-
шенную общественную опасность данного 
преступления, что обусловлено конституци-
онной важностью правосудия на всех стади-
ях уголовного судопроизводства.

Такое посягательство является опасным 
уже в силу того, что оно создает угрозу 
искажения сущности правосудия как кон-
ституционного инструмента защиты прав 
и свобод человека и гражданина, при этом 
не имеет значения, наступили или нет пре-
ступные последствия, выраженные в нару-
шении прав и свобод человека и гражданина 
[5, с. 82].

Учитывая специфику объекта фаль-
сификации доказательств по уголовному 
делу, сложно сказать, что общественная 
опасность фальсификации доказательств 
зависит от того, на какой предмет происхо-
дит преступное воздействие. Это связано, по 
нашему мнению, в первую очередь с тем, что 
признание фальсификации доказательств 
малозначительным деянием на основании 
несущественности предмета преступного 
посягательства для рассмотрения конкрет-
ного уголовного дела влечет за собой еще 
большую общественную опасность этого 
преступления, поскольку тем самым снижа-
ется уровень доверия граждан к правоохра-
нительным органам и правосудию в целом.

Таким образом, объект (а также предмет) 
фальсификации доказательств по уголов-
ному делу сам по себе не может выступать 
в качестве достаточного основания для при-
знания такого деяния малозначительным, 
а лишь в совокупности с иными обстоятель-
ствами. Поэтому представляется неверным 

применение ч. 2 ст. 14 УК РФ при фальси-
фикации доказательств по уголовному делу 
исходя исключительно из оценки признаков 
предмета преступления, его доказатель-
ственного значения.

Анализ судебной практики по уголовным 
делам, по которым разрешался вопрос о при-
менении ч. 2 ст. 14 УК РФ по отношению к 
фальсификации доказательств по уголовно-
му делу, позволяет сделать вывод, что одним 
из основных факторов, учитываемых судами 
при признании деяния малозначительным, 
выступал причиненный преступлением 
вред, т. е. общественно опасные последствия. 
Фальсификация доказательств по уголовно-
му делу признавалась малозначительным де-
янием в силу того, что не повлекла за собой 
общественно опасных последствий в виде 
вынесения неправосудного приговора, не 
повлияла на результаты рассмотрения уго-
ловного дела и тем самым не представляла 
угрозы принятия судом неправосудного ре-
шения и нарушения прав и свобод граждан.

Представляется, что при разрешении 
вопроса о малозначительности фальсифи-
кации доказательств по уголовному делу, 
несмотря на то что данный состав престу-
пления формальный, следует давать оценку 
преступным последствиям. Однако при этом 
необходимо выяснять не только, наступили 
ли общественно опасные последствия, и их 
значимость, но и возможность их наступле-
ния.

Данная позиция находит отражение 
в работе Ч. М. Багирова, который пишет, 
что «для констатации малозначительности 
поведенческих актов, содержащих призна-
ки формальных, особенно важным является 
установление потенциальной возможности 
причинения действием (бездействием) ка-
ких-либо негативных последствий» [6, с. 11].

Сложно говорить о том, что могут насту-
пить преступные последствия в случае, если, 
например, следователем составляется прото-
кол допроса свидетеля, который допрошен 
по телефону, подтверждает свои показания, 
но подпись в протоколе его допроса ставится 
следователем либо по его поручению иным 
лицом. В данном примере мы видим фаль-
сификацию доказательств, так как прото-
кол допроса составлен с нарушением тре-
бований закона, подписан ненадлежащим 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

81 Криминалистъ. 2024. № 1 (46)

лицом, но при этом свидетель не отрицает 
изложенные в протоколе показания, а наобо-
рот, их подтверждает. То есть, хотя есть все 
признаки фальсификации доказательств, об-
щественно опасные последствия отсутству-
ют, поскольку данный протокол мог бы быть 
составлен в том же виде, за исключением 
процессуальных нарушений, если бы свиде-
тель явился на допрос и поставил свою под-
пись в протоколе следственного действия. 
Безусловно, такой протокол допроса свиде-
теля должен быть признан в качестве недо-
пустимого доказательства в рамках уголов-
ного дела, по которому проводилось данное 
следственное действие, поскольку получен 
в нарушение требований уголовно-процес-
суального законодательства. Однако такое 
деяние, по нашему мнению, может призна-
ваться малозначительным и иметь признаки 
дисциплинарного проступка. В то же время 
для установления признаков малозначи-
тельности в данном примере будет важным 
и подтверждение согласия допрашиваемого 
свидетеля на составление протокола допро-
са без его участия, в противном случае, если 
протокол допроса свидетеля был составлен 
следователем без его согласия, общественно 
опасные последствия и возможность их на-
ступления становятся реальными.

Аналогичная точка зрения была высказа-
на Т. В. Кондрашовой, которая указывает на 
то, что верно зафиксированные показания 
свидетеля при условии подделки следовате-
лем его подписи не могут образовать состав 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 
УК РФ [7, с. 23]. В данном случае состав пре-
ступления формально, безусловно, есть, од-
нако можно говорить о малозначительности 
деяния.

Сам по себе факт признания сфальси-
фицированного доказательства недопу-
стимым не может говорить об отсутствии 
общественной опасности фальсификации 
доказательств. Это обусловлено, помимо 
прочего, и тем, что сфальсифицированное 
доказательство априори не может быть до-
пустимым, поскольку при фальсификации 
доказательств происходит преступное воз-
действие на все признаки доказательства, 
в том числе и допустимость, несмотря на то 
что для иных участников уголовного процес-
са эти обстоятельства являются скрытыми. 

Кроме того, сложно представить наличие у 
лица, осуществляющего фальсификацию 
доказательств, цели, чтобы фальсифици-
руемое доказательство было признано не-
допустимым в ходе рассмотрения уголов-
ного дела. Представляется, фальсификация 
доказательств, независимо от ее мотива и 
цели, направлена на искусственное прида-
ние предмету преступления всех признаков 
доказательства, а следовательно, признание 
такого доказательства в последующем недо-
пустимым не может говорить об отсутствии 
общественной опасности такого деяния, 
поскольку признание такого доказательства 
недопустимым может выступать в качестве 
меры, направленной на устранение преступ-
ных последствий.

При разрешении вопроса относительно 
возможности признания фальсификации 
доказательств по уголовному делу малозна-
чительным деянием следует обращать вни-
мание на то, что криминообразующим фак-
тором для данного преступления выступает 
наличие особого статуса субъекта. В данном 
случае в качестве субъекта выступают сле-
дователь, лицо, производящее дознание, 
прокурор и защитник. Все названные субъ-
екты, за исключением защитника, выполня-
ют государственно-властные полномочия, 
а следовательно, такие деяния изначально 
представляют повышенную общественную 
опасность в силу специфики субъекта пре-
ступления.

Таким образом, исходя из изложенного 
можно сделать следующие выводы.

Состав преступления фальсификация до-
казательств по уголовному делу сконструи-
рован как формальный, в связи с чем при 
определении такого деяния как малозначи-
тельного следует выяснять объективные и 
субъективные критерии малозначительно-
сти деяния, в том числе степень вредоносно-
го воздействия на непосредственный объект 
преступления, способность такого воздей-
ствия исказить правоохранительную сущ-
ность правосудия и тем самым повлечь нару-
шение прав и законных интересов граждан 
и иных субъектов права.

Отсутствие преступных последствий 
фальсификации доказательств по уголовно-
му делу, в том числе признание сфальсифи-
цированного доказательства недопустимым 
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в рамках уголовного дела, не может высту-
пать в качестве единственного критерия при 
определении малозначительности деяния.

Фальсификацию доказательств по уго-
ловному делу целесообразно признавать 
малозначительным деяниям в случаях, когда 
действия, направленные на фальсификацию 
доказательств, не влекут за собой искажения 
доказательственной информации, а направ-
лены лишь на внесение таких изменений, 
которые соответствовали бы действитель-
ности, если бы они были сделаны в соответ-
ствии с процессуальным законодательством. 
Примером может выступать воспроизведе-
ние следователем в протоколе допроса под-

писи в случае, если свидетель принимал в 
нем участие, но по каким-либо причинам не 
поставил подпись и при этом не оспаривает 
правдивость внесенных в такой протокол 
сведений.

Признание фальсификации доказа-
тельств по уголовному делу малозначитель-
ным деянием не исключается, но в первую 
очередь следует обращать внимание на то, 
что такое деяние влечет общественную опас-
ность независимо от наступивших послед-
ствий, в связи с чем снижение общественной 
опасности может быть обусловлено именно 
конкретными обстоятельствами совершения 
такого деяния.
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Согласно Конституции Российской Фе-
дерации правосудие в Российской Федера-
ции осуществляется только судом. Судебная 
власть осуществляется посредством консти-
туционного, гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судо-
производства (ст. 118). Статья 6.1 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) декларирует 
осуществление уголовного преследования, 
назначение наказания и прекращение уго-
ловного преследования в разумный срок, 
предполагая соблюдение участниками про-
цесса сроков, установленных уголовно-про-
цессуальным законом, и продление данных 
сроков только в соответствии с ним, указы-
вая обстоятельства, которые принимаются 
во внимание при определении разумного 
срока уголовного судопроизводства. К таким 
обстоятельствам относятся время заявления 
о причинившем вред деянии, сложность 
материалов проверки, проведенной в по-
рядке ст. 144 УПК РФ, или уголовного дела, 
поведение участников процесса, в том чис-
ле факты злоупотребления своими правами, 
достаточность и эффективность действий 
профессиональных участников уголовного 
судопроизводства, производимых в целях 
своевременного осуществления уголовного 
преследования или рассмотрения уголовно-
го дела, и общая продолжительность уголов-
ного судопроизводства (ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ).

Более конкретные сроки, признаваемые 
разумными, определены специальным фе-
деральным законом. Например, «если уста-
новлен подозреваемый или обвиняемый, 
заявление о взыскании компенсации за на-
рушение сроков подлежит принятию судом, 
если оно подано до прекращения уголовно-
го преследования или до вступления в закон-
ную силу обвинительного приговора суда 
при условии предшествующего обращения 
с заявлением об ускорении рассмотрения и 
срока производства более четырех лет»1. 

1  О компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок : 
Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-

Создание условий для соблюдения разум-
ного срока уголовного судопроизводства, в 
том числе на предварительном слушании по 
уголовному делу, зависит от действий суда и 
прокурора, направленных на своевременное 
разрешение дела (ст. 6.1 УПК РФ). 

К действиям и решениям, направлен-
ным на создание таких условий, относятся 
соответствующее актуальному временно-
му периоду выяснение и подтверждение 
прокурором обстоятельств и заявление им 
ходатайства о приостановлении или об от-
ложении судебного разбирательства, а су-
дом — вынесение соответствующего требо-
ваниям закона решения по обозначенному 
ходатайству. Именно данные действия и 
процессуальные акты наибольшим образом 
связаны с временными отрезками уголов-
ного судопроизводства и влияют на общий 
срок рассмотрения дела. Неоднократное 
необоснованное отложение судебного раз-
бирательства, вызванное в том числе злоу-
потреблением своими правами участниками 
процесса и не пресеченное вовремя, зача-
стую ведет к нарушению положений ст. 6.1 
УПК РФ. В то же время своевременное при-
остановление судебного разбирательства по 
законным основаниям свидетельствует о за-
конности перерыва и приостанавливает те-
чение срока рассмотрения дела по существу.

Отложение судебного разбирательства 
согласно нормам ст. 253 УПК РФ осуществля-
ется при отсутствии возможности провести 
его по причине неявки лиц, явка которых 
необходима для полного и всестороннего 
рассмотрения уголовного дела; технических 
неполадках, связанных с использованием ви-
део-конференц-связи; принятии решения об 
истребовании новых доказательств. Общие 
нормы о приостановлении судебного разби-
рательства предполагают его приостановле-
ние в случае розыска подсудимого или при 
подтверждении факта наличия у него пси-
хического расстройства или иной тяжелой 
болезни, исключающих разрешение дела в 
его отсутствие (ст. 6.1 УПК РФ).

Таким образом, можно констатировать, 
что если отложение судебного разбиратель-

ФЗ : текст с изм. и доп. на 5 дек. 2022 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
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ства связано с примерно известным суду пе-
риодом, в течение которого он должен со-
вершить какие-либо действия (например, 
вызвать новых свидетелей), то приостановле-
ние производства — с обстоятельствами, не 
ограниченными временными рамками и не 
имеющими стопроцентной вероятности на-
ступления тех или иных событий (например, 
приостановление производства в связи с ро-
зыском обвиняемого или подсудимого).

Проблемы, касающиеся института отло-
жения судебного разбирательства, возника-
ют уже на предварительном слушании по 
уголовному делу, когда судебное разбира-
тельство еще не начато, но уже есть основа-
ния для перерыва в нем.

Связь предварительного слушания с 
созданием условий для последующего су-
дебного разбирательства следует из ряда 
предлагаемых определений процедуры. 
Некоторые ученые характеризуют предва-
рительное слушание как «необязательный, 
факультативный элемент стадии назначе-
ния судебного заседания... проводится по 
ходатайству стороны или по собственной 
инициативе суда при необходимости раз-
решения ряда вопросов, требующих озна-
комления с материалами уголовного дела 
и с мнением сторон, для устранения обсто-
ятельств, препятствующих рассмотрению 
уголовного дела судом первой инстанции» 
[1, с. 361]. В. В. Кальницкий определяет пред-
варительное слушание как форму (порядок) 
деятельности суда в стадии назначения 
и подготовки судебного разбирательства, 
которая имеет место при наличии установ-
ленных законом оснований и заключается 
в рассмотрении возникающих по делу во-
просов с участием сторон [2, с. 40]. Л. Н. Сы-
роватская рассматривает предварительное 
слушание как «разновидность судебного за-
седания, проводимого судьей единолично в 
закрытом режиме в целях подготовки к су-
дебному разбирательству (исключения недо-
пустимых доказательств, возвращения дела 
прокурору для устранения препятствий к 
рассмотрению дела судом и т. п.) либо пре-
кращения производства по делу при нали-
чии к тому оснований» [3, с. 7]. Т. Н. Долгих 
под предварительным слушанием понимает 

одну из форм непосредственного судебного 
контроля за соответствием действий органов 
дознания и предварительного следствия тре-
бованиям закона, представляющую собой 
последовательный этап в стадии подготов-
ки к судебному заседанию, в ходе которого 
посредством реализации принципа состя-
зательности решаются основные вопросы 
дальнейшего движения уголовного дела в 
целях решения задач уголовного судопроиз-
водства [4, с. 9]. Т. К. Рябинина считает, что 
предварительное слушание — это особый 
порядок производства на стадии подготов-
ки уголовного дела к судебному заседанию, 
представляющий собой состязательную 
процедуру, обеспечивающую отправление 
правосудия в первой судебной стадии спе-
цифическими средствами, обусловленными 
как общими задачами стадии — проверка 
материалов уголовного дела с целью уста-
новления наличия или отсутствия достаточ-
ных оснований и подготовка надлежащих 
условий для судебного разбирательства уго-
ловного дела, в случае установления таких 
оснований, так и задачами предварительно-
го слушания — разрешение наиболее слож-
ных и спорных вопросов, касающихся прав 
и законных интересов сторон и требующих 
принятия решения судьей с учетом их мне-
ния [5, с. 271—272]. 

Таким образом, если говорить о предва-
рительном слушании как процедуре, то оно 
представляет собой судебное заседание, про-
водимое судьей единолично, с обязательным 
участием сторон, в условиях состязательно-
сти и закрытости, при наличии оснований 
для решения вопроса о возможности пере-
хода на следующий этап уголовного судо-
производства — рассмотрение уголовного 
дела по существу, и создания для него усло-
вий. При этом явка сторон на предваритель-
ное слушание обязательна, а направление 
уведомления должно быть осуществлено 
судом за трое суток до дня его проведения. 
В отсутствие обвиняемого предварительное 
слушание возможно, только если поставлен 
вопрос о рассмотрении дела без участия под-
судимого.

По мнению Т. К. Рябининой, главной 
задачей предварительного слушания, по 
итогам которого судья принимает одно 
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из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 236 
УПК РФ, следует признать разрешение су-
дом в условиях судебного заседания с уче-
том мнения сторон: а) спорных вопросов, 
связанных с установлением определенных 
препятствий к назначению судебного раз-
бирательства и их устранением; б) заяв-
ленных ходатайств, предусмотренных ч. 2 
ст. 229 УПК РФ; в) иных вопросов, касаю-
щихся обеспечения прав сторон и создания 
необходимых условий для рассмотрения и 
разрешения уголовного дела по существу; 
г) вопросов, влияющих на выбор формы 
(порядка) предстоящего судебного разби-
рательства [5, с. 261].

На практике возможны ситуации, когда 
явка сторон не обеспечена, например, по 
вине секретаря судебного заседания либо 
стороны не смогли явиться в судебное засе-
дание по уважительным причинам, но на-
стаивают на том, чтобы предварительное 
слушание было проведено. При таких обсто-
ятельствах необходимо решить вопрос о пе-
реносе рассмотрения заявленных ходатайств 
либо разрешения иных вопросов. Но что 
должно быть отложено: предварительное 
слушание, судебное заседание либо судеб-
ное разбирательство?

Использование термина, не существую-
щего в качестве самостоятельного института 
в уголовном процессе России, может повлечь 
неправильное понимание стадийности уго-
ловного процесса, так как неясно, должен 
суд отложить предварительное слушание 
либо он должен назначить судебное разби-
рательство и отложить его в соответствии со 
ст. 253 УПК РФ.

Такое самостоятельное решение, как 
отложение предварительного слушания, в 
уголовно-процессуальном законодательстве 
России отсутствует, отложение судебного 
заседания (именно заседания, а не разбира-
тельства) также УПК РФ не предусмотрено. 
Верховный Суд Российской Федерации под 
отложением предварительного слушания 
предлагает понимать отложение заседания 
суда на определенный срок в случае, если на 
предварительном слушании заявлено хода-
тайство о дополнительном ознакомлении с 
материалами уголовного дела1.

1  О применении судами норм уголовно-про-
цессуального законодательства, регулирующих 

Если рассматривать возможные перерывы 
в уголовном процессе, то они регламентиру-
ются положениями ст. 253 УПК РФ, которая 
уделяет внимание отложению и приоста-
новлению судебного разбирательства.

Судебное разбирательство в науке уго-
ловного процесса признается самостоятель-
ной стадией, суть которой заключается в 
рассмотрении уголовного дела по существу. 
Как отмечает Л. В. Головко, «под судебным 
разбирательством сегодня в законе понима-
ется судебное заседание судов первой, вто-
рой, кассационной и надзорной инстанций 
(п. 51 ст. 5 УПК РФ). Однако в российской 
уголовно-процессуальной теории понятие 
судебного разбирательства охватывает лишь 
стадию рассмотрения уголовного дела по су-
ществу, т. е. в первой инстанции, в силу чего 
принято проводить разграничение между: 
а) судебным заседанием (любое заседание 
суда любой инстанции); б) судебным раз-
бирательством (стадия уголовного процесса, 
предназначенная для рассмотрения уголов-
ных дел по существу)» [6, с. 865]. Некоторые 
ученые называют судебное разбирательство 
основной стадией уголовного процесса, 
представляющей собой исследование всех 
представляемых сторонами обвинения и за-
щиты доказательств, по результатам кото-
рого делается главный вывод всего уголов-
ного судопроизводства о виновности или 
невиновности лица в совершении престу-
пления, о наказании или об освобождении 
от наказания [7, с. 18]. Другие связывают его 
с разрешением вопроса об уголовной ответ-
ственности подсудимого, производимым в 
судебном заседании в условиях устного и 
непосредственного исследования доказа-
тельств [8, с. 482].

Таким образом, институт отложения 
судебного разбирательства не должен 
в полной мере распространяться на ста-
дию подготовки к судебному заседанию, 
частью которой является предварительное 
слушание по уголовному делу. Хотя сами 
по себе положения ст. 253 УПК РФ (глава 35 

подготовку уголовного дела к судебному разби-
рательству : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. 
№ 28 : текст с изм. и доп. на 15 мая 2018 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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УПК РФ) охватывают проведение предвари-
тельного слушания в силу положений ст. 234 
УПК РФ.

Как решение о перерыве, принимаемое 
по результатам предварительного слушания, 
в законе зафиксировано решение об отложе-
нии судебного заседания в связи с наличием 
не вступившего в законную силу приговора, 
предусматривающего условное осуждение 
лица, в отношении которого в суд поступи-
ло уголовное дело, за ранее совершенное им 
преступление. Такое решение не в полной 
мере отвечает доктринальным положени-
ям о предварительном слушании, стадиях 
уголовного процесса, сущности и свойствах 
судебного решения, так как не подразумева-
ет принятие решения именно по правовому 
конфликту: приобщить или не приобщить 
приговор к материалам дела [9, с. 117—123]. 
Содержание п. 6 ч. 1 ст. 236 УПК РФ, по на-
шему мнению, не позволяет определить, что 
имеет в виду законодатель под отложением 
судебного заседания: отложение предвари-
тельного слушания или переход в стадию 
судебного разбирательства без назначения 
судебного заседания, что нарушает пра-
вила стадийности уголовного процесса [9, 
с. 117—123].

Помимо указанных выше недостатков 
п. 6 ч. 1 ст. 236 УПК РФ фактически пред-
полагает юридическое значение еще не 
вступившего в силу приговора об условном 
осуждении. Такой подход законодателя мо-
жет трактоваться как нарушающий прин-
цип презумпции невиновности, согласно 
которому виновность может быть установ-
лена только вступившим в законную силу 
приговором суда (ст. 14 УПК РФ). Значение 
данного принципа нельзя никоим образом 
умалять, признавая возможные из него ис-
ключения, с учетом его закрепления в том 
числе в Конституции Российской Федера-
ции (ст. 49). Если возможность приобщения 
к материалам уголовного дела не вступив-
шего в силу приговора суда трактовать не 
как нарушение принципа презумпции не-
виновности, то ситуация может доходить до 
абсурда, в частности, когда преюдициальное 
значение будет иметь приговор, не вступив-
ший в законную силу, или в основу приго-

вора будет положен обжалуемый в суд акт 
государственного органа.

Признавая подмену терминов «отложе-
ние судебного заседания» и «отложение 
судебного разбирательства», одни ученые 
предлагают к перечню решений по резуль-
татам предварительного слушания добавить 
решение об отложении предварительного 
слушания [10, с. 28], другие — предусмот-
реть новую норму о вынесении судьей ре-
шения об отложении предварительного 
слушания, расположив ее в ст. 234 УПК РФ 
[5, с. 333].

Нам представляется наиболее верным 
введение комплексного института отло-
жения судебного заседания, который бу-
дет распространяться на все стадии уго-
ловного судопроизводства, предполагая 
перерыв в заседании для обеспечения его 
проведения в будущем. Такой институт бу-
дет иметь место как в рамках пересмотра 
судебных решений, так и при рассмотре-
нии вопросов об исполнении приговора, 
предусматривать отложение судебного 
заседания, например, при рассмотрении 
жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ и отвечать 
потребностям практической деятельности, 
всегда связанной с человеческим фактором, 
подразумевающим под собой возможность 
неявки в судебное заседание, неполучение 
документов в необходимый срок или иные 
субъективные обстоятельства. Таким обра-
зом будет обеспечена возможность сделать 
перерыв для вызова лиц и истребования 
документов на любой судебной стадии 
процесса, а термин «судебное разбиратель-
ство» будет употребляться в общем науч-
ном смысле, как рассмотрение уголовного 
дела по существу. Полагаем возможным ве-
сти речь об уточнении положений ст. 253 
УПК РФ и изменении термина «судебное 
разбирательство» на «судебное заседание», 
а также о рассмотрении вопроса о распро-
странении действия данных норм (после их 
соответствующей доработки) на иные виды 
судебных заседаний, кроме рассмотрения 
уголовного дела судом первой инстанции 
по существу, с учетом целей и задач соот-
ветствующих стадий.
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Актуальным является совершенствование 
положений уголовно-процессуального зако-
нодательства Российской Федерации, посвя-
щенных использованию сведений, которые 

были получены при проведении оператив-
но-разыскных мероприятий (далее — ОРМ). 
Проанализировав отечественную судебную 
практику, приходим к выводу, что нередко 
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результаты оперативно-разыскной деятель-
ности (далее — ОРД) и производные от них 
доказательства признаются судами недопу-
стимыми. Одним из оснований признания 
доказательств недопустимыми является про-
ведение ОРМ, направленных на подмену 
следственных действий, для проведения ко-
торых Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее — УПК РФ) 
определена специальная процедура. Актив-
ные дискуссии о роли материалов ОРД сви-
детельствуют о назревшей необходимости 
реформирования законодательства в данной 
области [1, c. 185—192].

Как неоднократно отмечал Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
в своих Определениях от 29 мая 2014 года 
№ 1198-О1, 20 февраля 2014 года № 286-О2, 
19 июня 2012 года № 1112-О3, 25 января 
2012 года № 167-О-О4, 25 ноября 2010 года 

1  Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Пронкиной Марины Владими-
ровны на нарушение ее конституционных прав 
пунктами 4 и 6 части первой и частью третьей 
статьи 6 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» : Определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
29 мая 2014 г. № 1198-О. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

2  Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Тененбаума Алексея Констан-
тиновича на нарушение его конституционных 
прав статьей 6 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» : Определение 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 20 февраля 2014 г. № 286-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Агаева Руслана Солтанбеко-
вича на нарушение его конституционных прав 
пунктом 5 части первой статьи 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
: Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 19 июня 2012 г. № 1112-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

4  Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы граждан Лункина Вячеслава Владимировича и 
Лункина Виталия Владимировича на нарушение 
их конституционных прав частью второй статьи 
11 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», пунктом 4 части второй 
статьи 38, частью первой статьи 86 и статьей 89 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 25 января 2012 г. 

№ 1487-О-О5, 4 февраля 1999 года № 18-О6, 
полученные в ходе ОРМ результаты еще не 
признаются в уголовном процессе доказа-
тельствами, а представляют собой лишь све-
дения о фактах, которые при соблюдении 
норм Федерального закона от 12 августа 1995 
года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» в ходе их получения могут 
быть признаны в качестве доказательств по 
уголовному делу после закрепления уста-
новленным УПК РФ процессуальным пу-
тем. Конституционным Судом Российской 
Федерации в Определении от 25 февраля 
2010 года № 261-О-О отмечена возможность 
проведения ОРМ и следственных действий 
строго установленными действующим зако-
нодательством субъектами и лишь исключи-
тельно в случае наличия условий и основа-
ний для их проведения7. Закон не допускает 
проведение по поручению следователя, рас-
следующего преступление в рамках нахо-
дящегося у него в производстве уголовного 
дела, ОРМ, направленных на подмену след-
ственных и иных процессуальных действий, 
для проведения которых УПК РФ опреде-
лена специальная процедура. Идентичная 
позиция Конституционного Суда Россий-
ской Федерации изложена в Определениях 

№ 167-О-О, Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Клещ Елены Владимировны на 
нарушение ее конституционных прав частью 
первой статьи 75 и статьей 89 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации : Опре-
деление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 25 ноября 2010 г. № 1487-О-О. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6  По жалобе граждан М. Б. Никольской и 
М. И. Сапронова на нарушение их конститу-
ционных прав отдельными положениями Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» : Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 4 февраля 1999 г. 
№ 18-О. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

7 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Немых Натальи Ивановны на 
нарушение ее конституционных прав статьей 12 
Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», статьями 87, 186 и 202 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» : Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 25 февраля 2010 г. 
№ 261-О-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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от 24 января 2008 года № 104-О-О, от 1 де-
кабря 1999 года № 211-О по жалобам Бухро-
ва Д. Ю. и Барков   с к ого К. О. о нарушении 
их конституционных прав1.

Однако к определению, какие ОРМ не 
могут подменять следственные действия и, 
соответственно, их результаты не могут при-
знаваться допустимыми доказательствами, 
отсутствует единый подход. 

Например, Ленинский районный суд го-
рода Оренбурга в обоснование вины Н. и К. 
в инкриминируемом им преступлении в 
сфере незаконного оборота наркосодержа-
щих веществ ссылался в том числе на со-
держащиеся в материалах уголовного дела 
девять заключений фоноскопических экс-
пертиз, которые были проведены с исполь-
зованием образцов голоса Н. и К.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 202 
УПК РФ следователь наделен правом полу-
чения у свидетелей, подозреваемых, обви-
няемых образцов, необходимых для прове-
дения сравнительного исследования в целях 
проверки принадлежности оставленных сле-
дов. Согласно материалам уголовного дела, 
Н. отказался предоставить образцы голоса. 
В этой связи в следственную службу УФСКН 
на основании поручения следователя были 
переданы полученные в ходе ОРМ — опро-
са, проведенного с применением негласной 
аудиозаписи, материалы в отношении Н. 
Данная аудиозапись в качестве образца го-
лоса Н. в последующем была предоставлена 
в экспертное учреждение для проведения 
фоноскопических экспертиз. При проверке 
законности приговора кассационная инстан-

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Бухрова Дмитрия Юрьевича 
на нарушение его конституционных прав ча-
стью четвертой статьи 21, статьями 84, 86 и 89 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации и статьями 2 и 6 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» : 
Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 24 января 2008 г. № 104-О-О ; 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Барковского Константина Олего-
вича на нарушение его конституционных прав 
частью четвертой статьи 127 УПК РСФСР, пун-
ктом 1 части первой статьи 6 и пунктом 3 части 
первой статьи 7 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» : Определе-
ние Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 01 декабря 1999 г. № 211-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ция указала, что по смыслу уголовно-процес-
суального законодательства запрещена под-
мена определенного ст. 186 и 202 УПК РФ 
порядка проведения следственных действий, 
направленных на получение образцов для 
сравнительного исследования. В результате 
признано, что предоставленные для прове-
дения экспертиз по уголовному делу образ-
цы голоса и речи Н. были получены с нару-
шением требований УПК РФ. 

Осужденный К. в порядке, определенном 
ст. 202 УПК РФ, добровольно дал образцы 
своей речи и голоса в отсутствие адвоката, 
от которого он отказался, но фактически он 
ему не был предоставлен. Получение об-
разцов голоса К. для сравнительного иссле-
дования также признано противоречащим 
требованиям УПК РФ, поскольку К. адвокат 
предоставлен не был, в материалах уголов-
ного дела ордера адвоката не содержалось. 
На судебном заседании подсудимый К. зая-
вил о том, что он отказался от услуг адвоката 
в ходе изъятия образцов голоса и речи из-за 
воздействия на него следователя. 

Кассационным определением от 
13 июня 2019 года Президиум Самарского 
областного суда, рассмотрев уголовное дело 
№ 4У-1223/2019, исключил из приговора Ле-
нинского районного суда города Оренбурга 
и апелляционного определения судебной 
коллегии по уголовным делам Оренбург-
ского областного суда ссылки на заключения 
девяти фоноскопических экспертиз, прове-
денных с использованием полученных у Н. 
и К. сравнительных образцов речи и голоса2.

Наделение в ст. 202 УПК РФ следовате-
ля правом получать у подозреваемых, об-
виняемых образцы почерка или иные об-
разцы в целях проведения сравнительного 
исследования без закрепления в УПК РФ 
негативных юридических последствий для 
лиц, которые должны предоставить такие 
образцы, при отказе в их предоставлении 
не позволяет следователю эффективно реа-
лизовать предоставленное ему право. В этой 
связи представляет интерес институт граж-
данского процессуального права — нега-

2  Кассационное определение Президиума Са-
марского областного суда от 13 июня 2019 г. по 
уголовному делу  № 4У-1223/2019 // Самарский 
областной суд : сайт. URL: https://oblsud--sam.
sudrf.ru/ (дата обращения: 17.08.2023).
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тивных юридических последствий для лиц, 
уклоняющихся от проведения экспертизы и 
предоставления эксперту необходимых ма-
териалов, документов. Суть института не-
гативных последствий сводится к тому, что 
в таком случае суд вправе установить или 
опровергнуть тот факт, для выяснения кото-
рого была назначена экспертиза. Подобная 
норма в УПК РФ, безусловно, уменьшила 
бы сопротивление обвиняемых в предо-
ставлении образцов для сравнительного 
исследования и тем самым способствовала 
бы практической реализации принципа осу-
ществления уголовного судопроизводства 
в разумный срок. Проанализировав уго-
ловно-процессуальное законодательство, 
можно констатировать наличие пробела в 
регулировании правоотношений, связанных 
с реализацией полномочий по получению 
образцов, предназначенных для проведения 
сравнительного исследования [2, c. 310—313], 
особенно в системной связи с позицией о не-
допустимости их получения непроцессуаль-
ными средствами. 

Вместе с тем, рассмотрев жалобу граж-
данина Павелкина В. А. о нарушении его 
конституционных прав ст. 202 УПК РФ, 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции в Определении от 23 апреля 2020 года 
№ 1055-О1 сделал вывод о возможности по-
лучения в ходе ОРМ образцов голоса у подо-
зреваемых, обвиняемых для проведения по 
уголовному делу сравнительного исследова-
ния. Из данного Определения следует, что 
в силу своей специфичности образцы голо-
са у подозреваемого, обвиняемого не могут 
быть получены следователем в результате 
принуждения, если лицо отказывается от их 
предоставления, что не позволяет следовате-
лю реализовать полномочия, закрепленные 
в ст. 202 УПК РФ, и выступает преградой 
на пути достижения целей и решения за-
дач уголовного судопроизводства, в первую 
очередь связанных с защитой законных ин-
тересов и прав потерпевших. В подобной 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Павелкина Виталия Александро-
вича на нарушение его конституционных прав 
статьей 202 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : Определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
23 апреля 2020 г. № 1055-О. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

ситуации разрешается прибегнуть к преду-
смотренным отечественным законодатель-
ством иным процедурам, направленным на 
получение у подозреваемых, обвиняемых 
образцов голоса и не нарушающим поло-
жения ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 
Федерации. 

Думается, что такой подход является бо-
лее взвешенным и находится в соответствии 
с назначением уголовного судопроизводства.

Основной причиной возникновения на 
практике диаметрально противоположных 
подходов к возможности использования 
при проведении сравнительного исследо-
вания образцов голоса и речи, полученных 
в ходе ОРМ, является отсутствие достаточ-
ной четкости национального законодатель-
ства в рассматриваемой сфере. Усугубляет 
проблему тот факт, что в России судебный 
прецедент хотя и не признается источником 
права, однако, как и во множестве стран ро-
мано-германской правовой системы, судеб-
ной практике из года в год отводится все 
более значительная роль, в том числе реше-
ниям судов апелляционной и кассационной 
инстанций. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 6 и п. 3 ч. 1 ст. 7 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» поручение следователя по 
уголовному делу выступает в качестве осно-
вания для осуществления ОРМ, к которым, в 
числе прочего, относят получение образцов 
для сравнительного исследования. Соглас-
но чч. 2, 3 ст. 11 и ч. 4 ст. 12 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» результаты ОРД могут передаваться 
следователю, осуществляющему расследо-
вание преступления, как для доказывания 
значимых обстоятельств в соответствии с 
положениями УПК РФ, так и в целях подго-
товки и проведения необходимых следствен-
ных действий. Вышеизложенные нормы 
Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» находятся в систем-
ной взаимосвязи с положениями УПК РФ, 
наделяющими следователя правом давать 
обязательные для исполнения письменные 
поручения об осуществлении ОРМ, а резуль-
таты последних использовать в уголовном 
процессе при доказывании. При этом не 
является нарушением неприкосновенности 
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частной жизни гражданина получение у по-
дозреваемого и обвиняемого образцов голоса 
для сравнительного исследования, так как в 
данном случае обеспечивается защита инте-
ресов общества и государства от преступных 
посягательств, поскольку реализуется необ-
ходимость в образцах голоса подозреваемых, 
обвиняемых для раскрытия и расследования 
преступлений. 

Получение образцов голоса подозревае-
мого в целях проведения сравнительного ис-
следования не относится к числу действий, 
в ходе которых лицо вопреки положениям 
ст. 51 Конституции Российской Федерации 
принуждается свидетельствовать против 
себя, делать заявления, каким-либо образом 
уличающие его в преступлении. Непосред-
ственно сами по себе образцы голоса и речи 
не относятся к числу доказательств, а вы-
ступают в качестве предмета, подлежащего 
исследованию, а также средства для проведе-
ния отдельных следственных действий, на-
правленных на получение доказательств в 
будущем, которые в порядке, определенном 
ст. 87, 88 УПК РФ, должны быть проверены 
и оценены1. 

Исходя из того, что уголовный процесс 
направлен на ограничение полномочий 
государственно-властных органов с целью 
защиты субъективных прав человека, воз-
можность вторжения в такие права должна 
быть точно обозначена законодателем, что 
не позволит произвольно определять ее гра-
ницы. Думается, что в законе необходимо 
четко указать те ОРМ, которые могут непо-
средственно приводить к получению дока-
зательств, не требуя проверки полученных 
результатов с помощью производства след-
ственных и иных процессуальных действий. 
В целях достижения в правоприменительной 
практике единообразия, а также преодоле-
ния существующих неопределенностей це-
лесообразно дополнить ст. 202 УПК РФ поло-
жениями, которые бы позволяли в ходе ОРМ 
получить образцы голоса у подозреваемого, 
обвиняемого для сравнительного исследова-
ния при отказе от их предоставления.

1  Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 апреля 2020 г. № 1055-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

Из текста ст. 6 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
следует, что на оперативные службы возло-
жены полномочия по проведению следую-
щих ОРМ: прослушивание телефонных пе-
реговоров, наведение справок, опрос, сбор 
образцов для сравнительного исследования, 
обследование помещений, снятие информа-
ции с технических каналов связи, получение 
компьютерной информации, отождествле-
ние личности, исследование документов и 
предметов, контроль почтовых отправле-
ний, телеграфных и иных сообщений. Дан-
ные ОРМ по своей сути являются аналогами 
следственных действий, закрепленных гла-
вами 25—27 УПК РФ. 

В научной литературе и практической 
деятельности обсуждается вопрос не толь-
ко о подмене в результате осуществления 
ОРМ, направленных на получение образ-
цов для сравнительного исследования, со-
ответствующего следственного действия, 
но и о подмене, например, следственного 
действия — обыска оперативно-разыскным 
мероприятием — обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств. 

Так, согласно материалам уголовного 
дела, 27 апреля 2010 года оперуполномо-
ченным Управления ФСКИН России по 
Свердловской области было проведено 
ОРМ — обследование жилого помещения, 
принадлежащего К., на основании разреше-
ния, выданного Свердловским областным 
судом 1 сентября 2009 года в соответствии 
со ст. 4—8, 10, 13—15 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». 
В результате проведения вышеуказанного 
ОРМ в жилище К. были изъяты части нео-
чищенного опийного мака в виде маковой 
соломки общей массой 2,99 г. В этот же день 
и в том же порядке с разрешения Свердлов-
ского областного суда, полученного еще 
7 апреля 2010 года, было проведено ОРМ — 
обследование жилого помещения, принад-
лежащего Р., по результатам которого также 
были изъяты части неочищенного опийного 
мака в виде маковой соломки общей массой 
31,16 г. При этом Р. и К. согласия на проник-
новение в жилище не давали.

Как следовало из материалов ОРД, имею-
щихся в уголовном деле, сотрудники Госнар-
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коконтроля на момент проведения обследо-
вания жилых помещений Р. и К. располагали 
достаточными данными для инициирования 
возбуждения уголовного дела, однако не 
пресекли преступную деятельность, предо-
ставив тем самым возможность продолжить 
ею заниматься. Кассационная инстанция 
указала, что обследование помещений отно-
сится к числу ОРМ, направленных на реше-
ние задач оперативно-разыскной деятельно-
сти. Согласно правовому смыслу положений 
ст. 2, 6, 9 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», находя-
щихся в тесной взаимосвязи, проведение 
ОРМ «обследование помещений» должно 
осуществляться негласно и не может иметь 
цель, направленную на изъятие и обнаруже-
ние по уже возбужденному уголовному делу 
доказательств. В результате в жилищах Р. и 
К. фактически были проведены обыски до 
возбуждения уголовного дела с нарушени-
ем требований ст. 182 УПК РФ. Результаты 
ОРМ — обследование жилых помещений Р. 
и К. судом признаны недопустимыми дока-
зательствами, соответственно, они не могли 
быть использованы для установления при-
частности Р. и К.  к преступлениям, что по-

влекло их оправдание и признание за ними 
права на реабилитацию1. 

В целях исключения аналогичных фактов 
подмены следственного действия оператив-
но-разыскным мероприятием положитель-
ный эффект возымело бы внесение в Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» изменений, касающихся 
разграничения гласных и негласных меро-
приятий, конкретизирующих условия и ос-
нования проведения ОРМ, а также порядок 
и способы документирования результатов 
ОРД. В качестве образца нормы, регламенти-
рующей порядок документирования, можно 
использовать ст. 166 УПК РФ. 

Предложенные меры согласуются с прин-
ципом формальной определенности закона, 
изложенным в Постановлении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
27 мая 2008 года № 8-П, который гласит, что 
ясность и точность предписаний законода-
теля выступают в качестве неотъемлемых 
элементов верховенства права и в то же вре-
мя служат гарантиями, способствующими 
обеспечению эффективной защиты лично-
сти от произвольного уголовного преследо-
вания2.
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Желенодорожный транспорт как одно из 
важнейших направлений экономики стра-
ны обладает особенностями, которые обу-
словливают специфичность преступлений, 
совершаемой на данном виде транспорта. 

Число преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ), совершенных 
на объектах железнодорожного транспорта, 
длительное время остается на относительно 
стабильном уровне. Так, в 2018 году соверше-
но 64 преступления указанного вида, в 2019 
году — 50, 2020 году — 51, 2021 году — 55, 
2022 году — 48, в первом полугодии 2023 
года — 18. Вместе с тем раскрываемость 
преступлений рассматриваемой группы в 
2022 году по сравнению с 2021 годом упа-
ла на 42,5 %, в январе—июне 2023 года — 
на 29 %1. Представляется, что такое сниже-
ние может быть обусловлено недостаточным 
представлением о построении и проверке 
версий, ограниченным знанием специфи-
ки работы железнодорожного транспорта, 
небольшим следственным опытом следова-
телей, отсутствием контроля со стороны ру-
ководителей следственных подразделений.

При расследовании преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, совер-
шенных на объектах железнодорожного 
транспорта, сотрудники правоохранитель-
ных органов сталкиваются с определенными 
трудностями, которые чаще всего связаны 
со спецификой работы железнодорожного 
транспорта (большая протяженность желез-
ных дорог, круглосуточный режим работы, 
значительный пассажиропоток). 

Основными незамедлительными прове-
рочными мероприятиями и следственными 
действиями при поступлении сообщения о 
совершенном умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшем по 
неосторожности смерть потерпевшего, на 

1  Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации : сайт. URL: https://мвд.рф/
foider/101762 (дата обращения: 08.09.2023).

объектах железнодорожного транспорта 
являются:

осмотр места происшествия и трупа с 
участием судебно-медицинского специали-
ста, эксперта криминалистической службы 
и следователя-криминалиста;

установление пассажиров и членов по-
ездной бригады для опроса и допроса по 
обстоятельствам происшествия [1, с. 63—65];

установление наличия камер видеона-
блюдения на близлежащей к месту соверше-
ния преступления территории для отслежи-
вания маршрута следования подозреваемого 
лица. 

Очевидно, что наиболее значимым пер-
воначальным следственным действием на 
начальном этапе расследования преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
совершенных на железнодорожном транс-
порте, является осмотр места происшествия, 
качество его производства в значительной 
степени влияет на их раскрытие. Осмотр 
места происшествия на объектах железно-
дорожного транспорта требует от следова-
теля и участвующих специалистов знания 
тактики производства следственного дей-
ствия и используемой криминалистической 
техники. По мнению Е. П. Ищенко, «от того, 
насколько криминалистически грамотно 
произведено это следственное действие, 
часто зависит успех всего расследования» 
[2, с. 106], что подтверждается изученными 
материалами уголовных дел и опросами сле-
дователей — значительная часть преступле-
ний раскрывается благодаря своевременно 
и качественно проведенному осмотру места 
происшествия — 86 %. 

Вместе с тем может возникнуть проблема 
с установлением собственно места соверше-
ния преступления. Именно такая ситуация 
сложилась при расследовании совершенных 
в период с 2008 по 2009 год на территории 
города Москвы и Московской области хище-
ний П. имущества пассажиров пригородных 
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электропоездов. Поскольку преступления со-
вершались с использованием нейролепти-
ческих препаратов, имеющих седативный 
эффект, конкретные места совершения пре-
ступных деяний длительное время были не 
установлены, что вызвало на первоначаль-
ном этапе серьезные затруднения в уста-
новлении всех обстоятельств совершения 
преступлений.

Анализ следственной практики позволил 
определить типичные недостатки осмотра 
места происшествия:

выезд на место происшествия следствен-
но-оперативной группы не в полном составе; 

проведение следственного действия без 
специалиста;

пренебрежительное отношении сотруд-
ников патрульно-постовой службы полиции 
к охране места происшествия (место совер-
шения преступления часто не совпадает 
с местом обнаружения трупа).

Для восполнения недостатков первона-
чального осмотра места происшествия нема-
ловажное значение имеют результаты фото-
съемки и видеосъемки, осуществленной при 
проведении следственного действия.

Применение средств фотофиксации при 
осмотре места происшествия характеризует-
ся простотой, наличием фотокамеры прак-
тически на любом персональном мобильном 
устройстве. Так, по данным опроса 35 сот-
рудников правоохранительных органов, 
78 % из них при проведении осмотра места 
происшествия используют средства фото-
фиксации.

В то же время использование средств ви-
деофиксации подразумевает затрату следо-
вателем большего времени как в ходе про-
ведения следственного действия, так и при 
составлении протокола осмотра места про-
исшествия. Преимущество использования 
средств видеофиксации в ходе проведения 
рассматриваемого следственного действия 
очевидно — при детальном изучении виде-
озаписи следователь имеет возможность вос-
создать обстановку на месте происшествия 
либо устранить недостатки, допущенные 
при проведении указанного следственного 
действия. 

Эффективность осмотра места происше-
ствия зависит от понимания следователем 
специфики данного следственного действия, 

правильного применения технико-крими-
налистических средств, методических реко-
мендаций и тактических приемов его про-
ведения.

Особое значение для доказывания по уго-
ловным делам о преступлениях, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, совершенных на 
объектах железнодорожного транспорта, 
имеют показания о фактических данных, 
позволяющие воссоздать полную картину 
события преступления. Наиболее распро-
страненным процессуальным способом 
выяснения обстоятельств произошедшего 
является допрос [3, с. 580]. Допрос служит 
одним из основных вариантов процессуаль-
ного получения доказательств. Мы соглас-
ны с В. А. Образцовым в том, что «допрос 
является самым эффективным следственным 
действием, наиболее распространенным и 
практически востребованным во всех слу-
чаях предварительного расследования» 
[4, с. 502]. 

Опрос сотрудников Следственного ко-
митета Российской Федерации показал, что 
на проведение допросов участвующих лиц 
тратится 87 % рабочего времени, что объяс-
няется «получением наибольшего объема 
сведений, доказательственной информации, 
необходимых для установления истины по 
делу и устранения имеющихся противоре-
чий в системе доказательств» [5, с. 278]. 

Проведенный нами анализ 47 уголовных 
дел об умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшем по неосторож-
ности смерть потерпевшего, совершенном 
на объектах железнодорожного транспорта, 
показал, что такие дела на четверть состоят 
из протоколов допросов; две четверти состав-
ляют постановления о назначении судебных 
экспертиз, заключения экспертов и протоко-
лы ознакомления участвующих лиц с поста-
новлениями о назначении и заключениями 
судебных экспертиз, а также материалы опе-
ративно-разыскной деятельности; оставшу-
юся часть образуют иные процессуальные 
документы.

Анализ следственной практики правоох-
ранительных органов, в том числе по уго-
ловным делам о преступлениях прошлых 
лет, демонстрирует недостаточный уровень 
тактических и криминалистических зна-
ний следователей следственных отделов на 
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транспорте, невзирая на существование ряда 
научно-методических работ по этой теме 
[6, 7]. Слабая организация расследования 
преступлений анализируемой категории, 
а также применение минимального набора 
тактических приемов и средств воздействия 
в ходе проведения допроса указывают на 
наличие проблем, связанных с подходом к 
расследованию преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, совершенных на 
железнодорожном транспорте.

Избрание верной тактики проведения 
допроса по преступлениям против жизни и 
здоровья во многом определяет конечный 
результат такого следственного действия. 
Р. С. Белкин в своих трудах пояснял, что 
«сложность допроса заключается не только 
в том, что следователю в ряде случаев про-
тивостоит человек, не желающий говорить 
правду и даже вообще не желающий давать 
показания, но и в том, что в показаниях че-
ловека, искренне стремящегося сообщить 
следователю все известное ему по делу, мо-
гут быть ошибки и искажения, заблужде-
ния и вымысел, которые при допросе над-
лежит своевременно обнаружить и учесть 
при оценке и использовании показаний» 
[8, с. 97]. 

Предмет допроса определяется поло-
жениями ст. 73 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. Сотруд-
ники следственных отделов на транспорте 
отсутствие эффективных результатов перво-
начальных следственных действий, а имен-
но допроса, объясняют небольшим сроком 
службы (76 %). 

Сложность в выборе тактики допроса по-
терпевшего, свидетеля, подозреваемого или 
обвиняемого по делам о преступлениях рас-
сматриваемой категории состоит в необхо-
димости обязательного учета особенностей 
железнодорожного транспорта (круглосу-
точный режим работы, большое скопление 
людей, протяженность маршрута следова-
ния).

Допросу участвующих лиц по уголов-
ному делу предшествует подготовка следо-
вателя к его проведению [9, с. 10; 10, с. 18]. 
Однако следователи редко используют 
возможность подготовиться к допросу, что 
в большинстве случаев обусловлено отсут-
ствием свободного времени и недооценкой 

значимости данного вида следственного 
действия. Схожая ситуация наблюдается и 
в отношении изучения следователями путей 
преодоления противодействия со стороны 
подозреваемых и обвиняемых.

Определено, что этап подготовки к до-
просу должен включать: подбор вопросов, 
изучение первоначальных показаний лица 
на стадии доследственной проверки, моде-
лирование предполагаемой позиции подо-
зреваемого лица. Подчеркнем, что проведе-
ние допроса неопытным следователем может 
повлечь формирование ошибочных версий, 
что в свою очередь приведет к затрате време-
ни и средств в дальнейшем на их проверку. 
В 79 % случаев сотрудниками транспортных 
отделов привлекаются к участию в допросе 
наиболее опытные следователи-кримина-
листы, оказывающие, в частности, помощь 
в осуществлении видеофиксации следствен-
ного действия. Стоит заметить, что примене-
ние видеозаписи при допросе подозреваемо-
го (обвиняемого) позволяет в последующем 
провести психолого-лингвистическую судеб-
ную экспертизу с целью выявления призна-
ков заученности.

Зачастую подозреваемые и обвиняемые 
противодействуют установлению истины по 
делу. Самым используемым в ходе допроса 
приемом противодействия расследованию 
является дача ложных показаний. 

Тактические приемы выявления и прео-
доления дачи ложных показаний в ходе до-
проса по преступлениям, предусмотренным 
ч. 4 ст. 111 УК РФ, совершенным на объектах 
железнодорожного транспорта, изложены в 
трудах В. П. Лаврова [11, с. 63]. Укажем не-
которые такие приемы: 

детализация показаний; предъявление 
доказательств, содержащих противополож-
ные сведения о событии преступления;

выбор таких вопросов, которые опровер-
гают пояснения допрашиваемого лица;

обоснование смысла выяснения истины 
для самого лица;

неожиданная постановка прямого жест-
кого вопроса.

В случае получения от подозреваемого 
(обвиняемого) лица показаний, не содер-
жащих сведений о его причастности к со-
вершенному преступлению, следует предъ-
явить ему для ознакомления имеющиеся 
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по делу доказательства (показания потер-
певших и свидетелей, записи камер видео-
наблюдения). Такой тактический шаг дает 
возможность внушить подозреваемому (об-
виняемому), что следователь имеет полное 
представление о его преступных деяниях, 
а также позволит зафиксировать в протоколе 
допроса показания относительно изоблича-
ющей его информации. 

Отсутствие полного представления о 
происходившем в момент совершения пре-
ступления обязывает следователя детально 
изучать характерологические особенности 
личности как подозреваемого лица, так и по-
терпевшего. 

Мы считаем, что упущением следовате-
лей следственных отделов на транспорте 
является поверхностное отношение к кри-
миналистическим, справочным и оператив-
ным учетам, неприменение цифровых тех-
нологий при расследовании преступлений 
рассматриваемой категории. Как отмечал 
Р. С. Белкин, «потенциальные возможности 
использования экспертно-криминалисти-
ческих учетов для раскрытия и расследова-
ния преступлений реализуются не в полную 
силу» [12, с. 135]. Так, анализ материалов 
уголовных дел о преступлениях анализиру-
емой категории свидетельствует о том, что 
78 % преступлений раскрыто с помощью 
использования криминалистических учетов 
органов МВД России, 22 % — по показаниям 
потерпевших и свидетелей, записям с камер 
видеонаблюдения.

Одним из значимых факторов результа-
тивной подготовки к допросу является ис-
пользование диагностических алгоритмов 
выявления свойств личности на основе све-
дений, содержащихся в информации вер-

бального и невербального свойства. В на-
учной среде представлены разнотипные 
программы допроса [13, с. 316—318; 14, с. 33]. 
В связи с тем что стаж работы большинства 
следователей на транспорте не превышает 
трех лет, изучение ими методических ре-
комендаций по подготовке к проведению 
следственных действий (осмотра места про-
исшествия, допроса, проверки показаний 
на месте) при расследовании преступлений 
против жизни и здоровья, совершенных на 
железнодорожном транспорте, является при-
оритетной задачей. 

Пути решения вышеуказанных проблем 
заключаются в использовании следователем 
в своей практической деятельности методи-
ческих рекомендаций. В методическое обе-
спечение расследования исследуемой груп-
пы преступлений в обязательном порядке 
должны входить программы проведения ос-
мотра места происшествия и допроса, а так-
же подготовки к ним. Достижения в обла-
сти криминалистики, уголовного процесса, 
психологии дают возможность выработать 
рекомендации по подготовке и проведению 
рассматриваемых следственных действий, 
выбору участников. При разработке реко-
мендаций следует учитывать следственную 
ситуацию, воздействие различных факторов.

Таким образом, преступления, предусмо-
тренные ч. 4 ст. 111 УК РФ, совершенные на 
объектах железнодорожного транспорта, 
представляют собой распространенное яв-
ление, обладают индивидуальными особен-
ностями, предопределяемыми спецификой 
железнодорожного транспорта, что отража-
ется на процессе подготовки и производства 
таких следственных действий, как осмотр 
места происшествия и допрос.
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рактера (в том числе развратных действий), совершаемых в отношении потерпевших от четырнадцати 
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Конструкция состава преступления, ред-
усмотренного ст. 134 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК  РФ), 
имеет ряд сложностей с позиции закре-
пления признаков объективной стороны 
преступления и разграничения с составом, 
предусмотренным ст. 135 УК РФ, о чем не-
однократно упоминалось в специальной 
литературе [1]. Не менее важным является 
вопрос обоснованности установления мак-
симального возраста потерпевших в этих 
составах. В настоящее время он определен в 
шестнадцать лет и считается возрастом, до 
которого все лица обладают половой непри-
косновенностью.

В соответствии со ст. 13 Семейного кодек-
са Российской Федерации брачный возраст в 
Российской Федерации составляет восемнад-
цать лет. Но более 20 субъектов Российской 
Федерации в настоящее время допускают 
в виде исключения с учетом особых обсто-
ятельств возможность вступления в брак с 
четырнадцати лет. Конституционный Суд 
Российской Федерации в Определении от 
21 октября 2008 года указал, что положе-
ния ст. 13 Семейного кодекса Российской 
Федерации во взаимосвязи с положениями 
ст. 134 УК РФ исключают противоправность 
полового сношения лица, достигшего восем-
надцатилетнего возраста, с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, после ре-
гистрации их брака1. Однако нормы УК РФ 
не содержат положений, которые могли бы 
препятствовать привлечению к уголовной 
ответственности совершеннолетнего супру-
га лица, не достигшего шестнадцати лет, за 
указанные действия [2]. 

Если различное определение возраста 
вступления в брак в зависимости от субъ-
екта Российской Федерации допускается с 

1  Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Павлова Ивана Васильевича 
на нарушение его конституционных прав ста-
тьей 134 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации : Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 21 октября 2008 г. 
№ 568-О-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

позиции семейного права, то уголовный за-
кон предполагает действие его норм на всей 
территории Российской Федерации. Эти 
положения не позволяют сформулировать 
единое для всей страны правило о возрасте 
половой неприкосновенности, если только 
он не определен в четырнадцать лет.  

 Сам законодатель в разные периоды 
времени по-разному решает вопрос отно-
сительно конкретной возрастной границы 
«согласия». Федеральным законом от 29 
февраля 2012 года № 14-ФЗ2 в диспозиции 
нормы ст.  134 УК РФ помимо возрастного 
критерия в качестве второго обязательного 
признака потерпевшего было названо не-
достижение им половой зрелости. Однако 
такое решение многими специалистами 
было воспринято скептически [3; 4, с. 61; 5, 
с. 62], а практика показала ряд неразреши-
мых проблем, ввиду чего уже в конце 2013 
года этот признак был исключен из текста 
ст. 134 УК РФ. Хотя сама идея включения 
в норму второго обязательного признака 
была разумной и позволяла не привлекать 
к ответственности за определенные дей-
ствия с лицами, которые к ним физиологи-
чески были готовы, поэтому общественно 
опасный вред не наступал. С 1998 по 2003 
год возраст «согласия» в анализируемой 
норме был зафиксирован в четырнадцать 
лет. Об оценке общественной опасности 
как невысокой в некоторых случаях при 
совершении действий сексуального харак-
тера с лицами до шестнадцати лет говорит 
и примечание 2 к ст. 134 УК РФ, которое не 
позволяет применять наказание в виде ли-
шения свободы за деяние, предусмотренное 
ч. 1 этой статьи и ч. 1 ст. 135 УК РФ, если 

2  О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях 
усиления ответственности за преступления сек-
суального характера, совершенные в отношении 
несовершеннолетних : Федеральный закон от 
29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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разница в возрасте между потерпевшей (по-
терпевшим) и подсудимым (подсудимой) 
составляет менее четырех лет. 

Из анализа данных о количестве осу-
жденных по разным частям ст. 134 УК РФ за 

последние пять лет следует, что примерно 
88  % всех лиц осуждаются за соответствую-
щие действия, совершенные в отношении 
потерпевших от четырнадцати до шестнад-
цати лет (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Количество осужденных по ст. 134 УК РФ
(в редакции Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ)

в 2018—2022 годах

Ст. 134 УК РФ 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Ч. 1 2 280 2 108 1 930 2 257 2 329
Ч. 2 14 21 14 15 19
Ч. 3 296 257 238 293 325
Ч. 4 18 22 12 20 25
Ч. 5 6 3 2 5 3

Ч. 6 6 3 0 3 8
Всего 2 620 2 414 2 198 2 593 2 709

Сравнение статистических показателей 
за те же годы показывает, что осужденных за 
действия сексуального характера с лицами, 
не достигшими шестнадцати лет, с их согла-
сия даже больше, чем количество осужден-

ных за изнасилование и насильственные 
действия сексуального характера (табл. 2). 
Эти данные говорят о массовости подобных 
действий.

Т а б л и ц а  2
Количество осужденных по ст. 131, 132 УК РФ в 2018—2022 годах

Статья УК РФ 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Ст. 131 2 049 1 815 1 449 1 595 1 641

Ст. 132 2 047 2 055 1 755 2 202 2 364

Примечание: Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за 12 месяцев 2022 г., 
2021 г., 2020 г., 2019 г., 2018 г. // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : 
сайт. URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 17.08.2023).

Примечание: Отчет о характеристике преступления, его рецидива и повторности по числу осу-
жденных по всем составам преступлений УК РФ за 12 месяцев 2022 г., 2021 г., 2020 г., 2019 г., 2018 г. // 
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : сайт. URL: http://www.cdep.
ru/?id=79 (дата обращения: 17.08.2023).

В связи с массовостью таких деяний не 
может не возникнуть вопрос о том, облада-
ют ли общественной опасностью действия, 
содержащие признаки деяний, предусмот-
ренных ст. 134 и 135 УК РФ, совершаемые, 
например, между восемнадцатилетним и 
пятнадцатилетней, понимающей характер 
таких действий и их возможные последствия. 

Видится, что нет. Также представляется со-
мнительной криминализация аналогичных 
действий, если они совершаются между 
лицами и с немного большей разницей в 
возрасте. Причиной, по которой такие от-
ношения нуждаются в защите, является воз-
можность авторитетного и более опытного 
взрослого оказывать влияние на принятие 
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решения лицом, не достигшим шестнадца-
ти лет, о котором он может впоследствии 
сожалеть, так как не обладал достаточным 
жизненным опытом для его принятия. Если 
пятнадцатилетнее лицо не находится в 
беспомощном состоянии, то можно говорить 
лишь о последствии в виде нарушения поло-
вой неприкосновенности (как искусственной 
категории), которое в данном случае имеет 
место только потому, что законодатель уста-
новил именно такой возрастной предел. 
Возможно, при принятии соответствующе-
го решения под влиянием взрослого лица 
наступят неблагоприятные последствия в 
области нравственного и полового воспита-
ния и развития лица, но вряд ли они сами по 
себе могут быть оценены как общественно 
опасные, предотвратить которые возможно 
только методами уголовного права. Исследо-
ватели справедливо отмечают, что возможно 
конструировать уголовно-правовой запрет 
только после предварительного позитивного 
урегулирования поведения граждан в той 
или иной области социальных отношений, 
так как часть системы охранительного пу-
бличного права — уголовное право обеспе-
чивает защиту только от тех нарушений, 
которые требуют самой суровой правовой 
реакции [6, с. 14]. 

Анализ статистических данных1 пока-
зывает, что в подавляющем большинстве 
случаев преступление, предусмотренное 
ст. 134 УК РФ, совершается лицами в воз-
расте от восемнадцати до двадцати четырех 
лет. Так, лиц в возрасте от восемнадцати до 
двадцати четырех лет среди совершивших 
деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, 
за последние пять лет 70—77 %, что свиде-
тельствует о совершении таких действий, 
как правило, между лицами с небольшой 
разницей в возрасте, соответственно, и уров-
не физического и эмоционального развития, 
как правило, в рамках возникших межлич-
ностных отношений. Осужденных той же 

1  Отчет Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации  о демографи-
ческих признаках осужденных по всем составам 
преступлений Уголовного кодекса Российской 
Федерации 12 месяцев  2018 г., 2019 г., 2020 г., 
2021 г., 2022 г. // Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации : сайт. 
URL: //http://cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 
17.08.2023).

возрастной категории среди совершивших 
деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 134 УК РФ, 
также много 69—74 %. При этом только 27—
37 % осужденных за преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 135 УК РФ, — лица в воз-
расте восемнадцати — двадцати четырех лет. 
Такой небольшой процент относительно 
процента той же возрастной группы осу-
жденных за преступление, предусмотренное 
ст. 134 УК РФ, вряд ли говорит о том, что 
они совершают действия, подпадающие под 
признаки развратных, реже, чем предусмо-
тренные ч. 1 ст. 134 УК РФ. Скорее, это гово-
рит о том, что большая часть таких деяний 
остается латентной по ряду причин, среди 
которых и оценка их опасности самим об-
ществом как низкая и не всегда требующая 
обращения в правоохранительные органы.

В юридической литературе ставится 
вопрос о целесообразности криминализа-
ции деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 134 
УК РФ [7]. С учетом того, что в ряде регио-
нов России вступление в брак допускается 
с четырнадцати лет, видится возможным в 
ст. 134 и 135 УК РФ возраст потерпевшего 
определить от двенадцати до четырнад цати 
лет. Такой подход позволит привести в соот-
ветствие концепцию половой неприкосно-
венности с положениями других отраслей 
права, а также исключит привлечение к 
уголовной ответственности лиц за деяния, 
в которых общественная опасность не усма-
тривается. Также при таком решении будет 
исключена необходимость в примечаниях к 
ст. 134 УК РФ, так как до достижения четыр-
надцати лет вступление в брак невозможно 
ни по каким основаниям, а при указанных 
возрастных признаках потерпевшего и ви-
новного разница в их возрасте не может со-
ставлять менее четырех лет. Предложение о 
снижении возраста потерпевшего в ст. 134 
УК РФ высказывают и другие исследовате-
ли, приводя соответствующие обоснования 
отсутствия опасности рассматриваемых дей-
ствий в отношении лиц в возрасте от четыр-
надцати до шестнадцати лет [8]. Аргументом 
в пользу снижения возраста потерпевшего 
в ст. 134 УК РФ может служить и то, что 
возраст субъекта преступлений, предусмо-
тренных ст. 131 и 132 УК РФ, устанавлива-
ется исходя из того, что лица, достигшие 
возраста четырнадцати лет, могут осозна-
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вать общественную опасность подобных 
действий, а значит, и их характер, значение 
и возможные последствия. Анализ данных 
о количестве осужденных, совершивших 
половые преступления в несовершенно-
летнем возрасте на территории Российской 
Федерации, показывает, что существенная 
их доля — лица в возрасте от четырнадцати 
до пятнадцати лет1. Среди несовершенно-
летних, совершивших изнасилование, лиц в 
возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет 
от 34 % до 44 % в разные годы, насильствен-

ные действия сексуального характера — от 
54 % до 65 %.

Нелогичным видится признание осозна-
ния лицами в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет общественной опасности 
насильственных посягательств на половую 
свободу и половую неприкосновенность 
личности и возможности привлечения их к 
уголовной ответственности при одновремен-
ном запрете на вступление в половые отно-
шения с такими лицами, но их допущении 
при вступлении в брак с такими лицами.

Т а б л и ц а  3

Данные о видах назначенного наказания и основаниях освобождения  
от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление,  

предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, в 2018—2022 годах

Вид наказания и основание освобождения от 
ответственности 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Реальное лишение свободы 245 217 193 238 199

Условное лишение свободы 509 477 408 431 426

Ограничение свободы 311 238 207 229 253

Обязательные работы 839 844 840 1079 1146

Принудительные работы 2 4 1 1 7

Штраф 12 10 16 24 24
Прекращено на основании примечания к 
статье

12 16 8 8 6

Прекращено по другим основаниям 5 8 3 10 11

Освобождено от наказания или наказание не 
назначалось

361 305 255 240 254

Прекращено в связи с примирением с потер-
певшим

703 752 783 901 721

Назначена мера уголовно-правового характе-
ра судебный штраф

220 386 399 68 10

Освобождено от ответственности в связи с де-
ятельным раскаянием

41 25 15 26 9

Примечание: Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения) 
за 12 месяцев 2022 г., 2021 г., 2020 г., 2019 г., 2018 г. // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации : сайт. URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 17.08.2023).

Приведенные данные (табл. 3) показыва-
ют, что наблюдается ежегодное увеличение 
доли случаев, когда применяется наказание 

в виде обязательных работ, с 36,8 % в 2018 
году до 49,2 % в 2022 году, т. е. этот вид на-
казания применяется почти к каждому вто-

1 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений УК РФ за 2022 г., 
2021 г., 2020 г., 2019 г., 2018 г. // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : 
сайт. URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 17.08.2023).
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рому осужденному по ч. 1 ст. 134 УК РФ. 
Доля освобожденных от уголовной ответ-
ственности составила: в 2018 году — 42, 5%, 
в 2019 году — 55,5 %, в 2020 году — 62 %, 
в 2021 году — 44,5 %, в 2022 году — 32,2 %. 
То есть примерно половина совершивших 
деяние, содержащее признаки преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, 
освобождаются от уголовной ответствен-
ности по различным нереабилитирующим 
основаниям. Это свидетельствуют о том, что 
правоприменителями общественная опас-
ность таких деяний не определяется как вы-
сокая и требующая во всех случаях примене-
ния мер уголовной ответственности. 

Если говорить об уголовно-правовом 
механизме защиты детей от педофилии, то 
четырнадцатилетний возраст — это верх-
няя граница возраста детей, влечение к 
которым может быть диагностировано как 
педофилия1. Таким образом, предлагаемая 
мера не станет фактором снижения защи-
ты детей от преступлений, совершаемых 
лицами, страдающими педофилическими 
расстройствами. 

Анализ статистических данных2 по-
казывает, что лиц в возрасте от тридцати 
лет и старше среди совершивших деяние, 
предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, отно-
сительно немного — 9—11 %, а среди со-
вершивших деяние, предусмотренное ч. 1 
ст. 135 УК РФ, — уже 50—67 %. Лиц той 
же возрастной категории среди совершив-
ших преступление, предусмотренное ч. 2 
ст. 135 УК РФ, — 60—65 %, при том что лиц 

1  Медицинский справочник болезней : 
сайт. URL: https://www.krasotaimedicina.ru/
diseases/psychiatric/pedophilia (дата обращения: 
10.09.2023) ; Brown George R.  Педофилическое 
расстройство // Справочник МВД. Професси-
ональная версия : сайт.  URL: // https://www.
msdmanuals.com/ru/профессиональный/нару-
шения_психики/парафилические-расстройства/
педофилическое-расстройство (дата обращения: 
10.09.2023).

2  Отчет о характеристике преступления, его 
рецидива и повторности по числу осужденных по 
всем составам преступлений УК РФ за 12 месяцев 
2022 г., 2021 г., 2020 г., 2019 г., 2018 г. // Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Фе-
дерации : сайт. URL: http://www.cdep.ru/?id=79 
(дата обращения: 17.08.2023).

в возрасте от тридцати лет и старше, совер-
шивших преступление, предусмотренное 
ч. 3 ст. 134 УК РФ, существенно меньше — 
16—20%. Эти данные, а также результаты 
анализа материалов судебной практики по-
зволяют с большой долей вероятности пред-
положить, что существенное число случаев 
совершения развратных действий лицами 
старше тридцати лет (в том числе и старше 
пятидесяти лет) представлены действиями, 
совершаемыми дистанционно, которые 
вряд ли можно определить как совершае-
мые в рамках межличностных отношений. 
Наличие определенного числа «гибрид-
ных» случаев совершения действий сексу-
ального характера (в том числе развратных 
действий), т. е. когда после их совершения 
дистанционным способом они совершаются 
при личном контакте, не позволяет оставить 
их без правовой охраны. Статистика показы-
вает, что лица, совершившие преступление, 
предусмотренное ч. 5 ст. 135 УК РФ, — почти 
все старше тридцати лет. Для обеспечения 
оптимального баланса между декримина-
лизацией действий, совершаемых лицами с 
относительно небольшой разницей в  фи-
зиологическом и эмоциональном развитии 
между ними и потерпевшими в рамках 
межличностных отношений, и необходи-
мостью все-таки уголовно-правовой охраны 
нормального нравственного и полового раз-
вития несовершеннолетних видится опти-
мальным установление состава соответству-
ющего преступления с административной 
преюдицией. 

Состав соответствующего правонаруше-
ния может быть закреплен в Кодексе Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях в главе 6 «Администра-
тивные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность». Такой состав должен ох-
ватывать любые действия сексуального ха-
рактера (в том числе и половое сношение, 
совершенное лицом, достигшим восемнад-
цатилетнего возраста, с лицом, достигшим 
четырнадцатилетнего возраста, но не до-
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стигшим шестнадцатилетнего возраста), 
если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния. Состав пре-
ступления с административной преюдици-
ей необходимо закрепить в одной из норм 
главы 18 УК РФ как совершение деяния 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние, а также 
лицом, имеющим судимость за преступле-
ние, предусмотренное главой 18 УК РФ 
либо ст. 240—242.2 УК РФ. Последний при-
знак обусловлен тем, что предусмотренные 
ст. 240—242.2 УК РФ деяния также могут 
посягать в том числе на нормальное нрав-
ственное и половое развитие несовершенно-
летних как на дополнительный объект. При 
этом видится возможным в одном составе 
объединить все сексуальные действия, так 
как в рассматриваемом контексте они мо-
гут быть оценены как влекущие примерно 
одинаковую опасность. 

В качестве последствия декриминализа-
ции действий сексуального характера с ли-
цами в возрасте от четырнадцати до шест-
надцати лет при условии добровольности 
действий последних можно прогнозировать 
рост числа лиц в этом возрасте, вовлеченных 
в занятие проституцией. Однако УК РФ 
предусматривает самостоятельные составы 
преступлений, устанавливающие уголов-
ную ответственность за вовлечение в заня-
тие проституцией (ст. 240 УК РФ), получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет (ст. 240.1 УК РФ), организацию занятия 
проституцией (ст. 241 УК РФ). Если ст. 134 и 
135 УК РФ претерпят изменение в виде сни-
жения максимального возраста потерпевше-
го до четырнадцати лет, то ст. 240.1 УК РФ 
также потребует изменений. Действующая 
редакция ст. 240.1 УК РФ устанавливает ми-
нимальный возраст несовершеннолетнего 
потерпевшего в шестнадцать лет и не преду-
сматривает уголовную ответственность за 
получение сексуальных услуг несовершен-
нолетнего в более молодом возрасте. Можно 
предположить, что причиной такого реше-
ния является то, что любые действия сексу-

ального характера с лицами до достижения 
шестнадцати лет требуют квалификации по 
ст. 131, 132, 134 или ст. 135 УК РФ. Однако 
следует заметить, что объекты этих преступ-
лений разные. Правильным представляется 
включить в ст. 240.1 УК РФ часть 3, которая 
бы предусматривала уголовную ответствен-
ность за получение сексуальной услуги не-
совершеннолетнего в возрасте до четыр-
надцати лет. Конечно же, квалификация по 
этой статье будет требовать вменения еще 
и ст. 131, 132 УК РФ или ст. 134 УК РФ, или 
ст. 135 УК РФ в зависимости от обстоятельств 
содеянного. Такая совокупность обусловлена 
необходимостью защиты разных объектов, 
ущерб которым причиняется в результате 
разных действий. По этой причине нельзя 
согласиться с позицией отдельных авторов, 
которые говорят о необходимости разгра-
ничения составов, предусмотренных ст. 132 
и 240.1 УК РФ, по признаку возмездности 
или безвозмездности [9, с. 9]. И тем более 
нельзя согласиться с идеей объединения 
деяния, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ, 
с деяниями, предусмотренными нормами 
главы 18 УК РФ, ввиду их общего объекта 
[10, с. 95—96].

Таким образом, на наш взгляд, возможна 
декриминализация действий сексуально-
го характера (в том числе развратных дей-
ствий), совершаемых в отношении потерпев-
ших от четырнадцати до шестнадцати лет, 
в том варианте, в котором они криминали-
зированы сегодня. Обоснованна идея закре-
пления состава административного правона-
рушения в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях и 
состава преступления с административной 
преюдицией в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации. Такая мера позволит сни-
зить уровень репрессивности уголовного 
закона и не привлекать к уголовной ответ-
ственности лиц за деяния, общественная 
опасность которых сомнительна, а причи-
нение вреда может быть предупреждено 
иными мерами.
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Эффективное расследование преступле-
ний, связанных с медицинской помощью, 
невозможно без познания механизма ненад-
лежащего ее оказания как объекта кримина-
листического исследования. Обязательным 
элементом такого механизма выступают 
данные о медицинском работнике как непо-
средственном участнике соответствующего 
процесса. Для оценки этих данных в первую 
очередь необходимо обратиться к понятию 
медицинской деятельности как деятельно-
сти, имеющей профессиональную основу1. 
Исходя из этого понятия, такая деятельность 
для ее субъекта предполагает обязательное 
наличие следующих условий:

профильное образование и аккредитация 
специалиста, позволяющая иметь легальный 
доступ к оказанию медицинской помощи и 
вести медицинскую практику;

трудоустройство в медицинскую органи-
зацию и наличие трудовых (должностных) 
обязанностей по осуществлению медицин-
ской деятельности либо государственную 
регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя, непосредственно осу-
ществляющего такую деятельность.

Таким образом, специальная подготовка 
и выполнение лечебной функции в профес-
сиональном сообществе являются отличи-
тельным социальным признаком, который 
при соблюдении обозначенных условий 
позволяет констатировать наличие субъекта 
рассматриваемых правоотношений — меди-
цинского работника, призванного оказывать 
медицинскую помощь на профессиональ-
ной основе. Именно личность и деяние этого 
субъекта в соответствующем процессе под-
лежат оценке с точки зрения их влияния 
на механизм ненадлежащей медицинской 
помощи. 

Переходя к исследованию такого влия-
ния, следует отметить, что особенность обо-
значенного механизма, как правило, на пер-
воначальном этапе расследования не имеет 
ярко выраженного характера и не указывает 
на дефект оказания медицинской помощи, 

1  Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
5 дек. 2023 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

возникший по вине конкретного субъекта 
ее оказания. Напротив, следователю могут 
быть представлены иные обстоятельства, по-
влиявшие на данный дефект, связь которых 
с конкретным медицинским работником и 
его деянием в процессе оказания медицин-
ской помощи внешне будет косвенная или 
опосредованная. Не исключено, что соответ-
ствующие сведения могут сопровождаться 
объяснениями о различных обстоятельствах, 
в том числе естественного характера. В част-
ности, гибель плода в процессе родового 
акта может объясняться его нежизнеспособ-
ностью вследствие наличия внутриутроб-
ных патологий; отсутствие надлежащего 
медицинского лечения онкологического 
заболевания — его безрезультативностью; 
смерть престарелого пациента в процессе 
хирургической операции — его возрастом 
и наличием хронических заболеваний. 

Данные обстоятельства обусловливают 
необходимость исследования механизма 
ненадлежащей медицинской помощи для 
обоснования наличия (отсутствия) прямой 
причинно-следственной связи между деяни-
ем медицинского работника и установлен-
ными обстоятельствами оказания (неоказа-
ния) медицинской помощи. И здесь, ввиду 
отсутствия достаточной информационной 
составляющей о влиянии такого деяния на 
жизнь и здоровье пациента, предваритель-
ное расследование должно быть нацелено 
на поиск доказательств, демонстрирующих 
характер соответствующей связи, и их обо-
снованную аргументацию.  

В ходе этого поиска следователю необхо-
димо осознавать, что процесс обращения за 
медицинской помощью и ее оказания, в том 
числе любые медицинские манипуляции, 
связанные с диагностикой и воздействием 
на организм пациента, влечет следообра-
зование, т. е. формирование материальных 
следов медицинской деятельности. 

Учитывая характер медицинской помо-
щи, субъекты, вовлеченные в процедуру 
ее оказания, являются «творцами» таких 
следов. Медицинская документация и ис-
пользованные препараты, биологические 
материалы и результаты их исследования, 
примененные медицинская техника и обо-
рудование, иные средства, да и сам пациент, 
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как и медицинский работник, являются но-
сителями криминалистически значимой 
информации, позволяющей установить 
обстоятельства лечебного процесса и его 
результат, а также уровень воздействия на 
организм лица, нуждающегося в оказании 
медицинской помощи. 

Вероятность наличия соответствующих 
следов может быть различной и зависит от 
ряда факторов, обусловленных как проме-
жутком времени от непосредственного со-
бытия оказания (неоказания) медицинской 
помощи до момента начала его исследова-
ния, так и уровнем противодействия уста-
новлению объективной действительности 
со стороны заинтересованных лиц. Кроме 
того, большое значение в процессе их уста-
новления имеют индивидуальные личност-
ные особенности медицинского работника, 
которые оказывают влияние на его профес-
сиональную деятельность и обусловливают 
наличие и характер оставляемых им следов 
(в том числе следов-последствий) в процес-
се оказания ненадлежащей медицинской 
помощи.

Соглашаясь с мнением Н. Н. Демидова 
[1, с. 11], следует отметить, что сведения 
о личности субъекта оказания медицин-
ской помощи, способе и характере его де-
яния, о взаимоотношениях с пациентом, 
безусловно, являются криминалистически 
значимой информацией по соответствую-
щим уголовным делам, которую следова-
телю надлежит незамедлительно получать 
для объективности и всесторонности про-
водимого расследования. При этом важно 
осознавать, что обозначенные особенности 
медицинского работника и его частные при-
знаки могут оказать существенное влияние 
на процесс его взаимодействия с пациентом 
и, как следствие, на наличие следов его про-
фессиональной деятельности. Достоверная 
информация о таком взаимодействии будет 
иметь объективный характер, поэтому она 
также подлежит установлению. 

Анализ процедуры расследования по со-
ответствующим уголовным делам свидетель-
ствует, что при выявлении непосредствен-
ной причины неблагоприятных последствий 
для жизни и здоровья пациента следователь 
имеет возможность исследовать обусловив-
шие их факторы, сопоставляя все элементы 

механизма ненадлежащей медицинской 
помощи и корреляционные связи между 
ними. Однако, учитывая необходимость ис-
пользования в процессе такого установле-
ния специальных знаний, соответствующее 
исследование посредством комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы может 
занять значительный период предваритель-
ного следствия. 

В то же время обозначенная причина 
на первоначальном этапе расследования 
зачастую неизвестна. В связи с этим нужно 
комплексно подходить к изучению профес-
сиональной деятельности и личности кон-
кретного медицинского работника, в том 
числе в период проведения исследуемых ме-
дицинских манипуляций. При этом особое 
внимание надлежит уделять выявлению де-
яния, совершенного в нарушение регламен-
тированной процедуры оказания медицин-
ской помощи по конкретному клиническому 
профилю или с какими-либо отклонениями 
от устоявшейся практики, а также установ-
лению его причины.  

Соответствующие следственные действия 
в данном случае должны быть направлены 
не только на исследование конкретного 
факта оказания (неоказания) медицинской 
помощи, но и на ретроспективное изучение 
профессиональной деятельности медицин-
ского работника, что позволяет установить 
дополнительно характеризующие его све-
дения, при их наличии. Так, в процессе 
уголовно-правовой оценки бездействия 
врача-хирурга М. по назначению необходи-
мой пациенту эзофагогастродуоденоскопии 
при проведении расследования установле-
но, что этот медицинский работник уже 
имел судимость по ч. 2 ст. 109 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи с 
ненадлежащим оказанием им медицинской 
помощи другому лицу, что в совокупности 
с перечисленными обстоятельствами также 
свидетельствовало о его профессиональной 
некомпетентности1.

При этом важно осознавать, что пове-
дение медицинского работника в процес-
се оказания медицинской помощи, в том 
числе его отказ от выполнения каких-либо 

1  Контрольное производство по уголовному 
делу № 12002050010000076 //Архив СУ СК России 
по Приморскому краю. 2021 г. 
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необходимых действий, определяет содер-
жание соответствующей медицинской де-
ятельности, ее характер и последствия для 
организма пациента. Это подтверждает, что 
в перечень устанавливаемых следователем 
обстоятельств входят сведения о том, какие 
конкретно медицинские манипуляции и 
в каком объеме были выполнены либо про-
игнорированы медицинским работником, 
а также насколько они соответствуют поло-
жению об организации оказания конкрет-
ного вида медицинской помощи, порядку 
ее оказания, клиническим рекомендациям 
и стандартам медицинской помощи. 

И здесь, как отмечено выше, важное кри-
миналистическое значение имеет исследова-
ние индивидуальных особенностей лично-
сти медицинского работника с точки зрения 
их влияния на взаимоотношения с пациен-
том, на процесс выполнения медицинских 
манипуляций и на следообразование при 
ненадлежащем оказании медицинской по-
мощи. В частности, такие черты личности, 
как отзывчивость, добросовестность, само-
обладание и ответственность и т. п., будут 
положительно характеризовать соответству-
ющего субъекта, хотя сами по себе они не 
являются однозначным подтверждением 
качества оказанной им медицинской помо-
щи. В то же время их установление будет 
служить свидетельством общего отношения 
конкретного медицинского работника к сво-
ему профессиональному долгу, что наряду 
с иными доказательствами подлежит оценке 
с точки зрения внутреннего убеждения как 
следователя, так и прокурора и судьи. 

Напротив, такие черты, как черствость и 
высокомерие, лживость и лень, эгоизм и са-
моуверенность и т. п., должны обращать на 
себя особое внимание, так как они способны 
оказать влияние на добросовестность и каче-
ство выполнения медицинским работником 
своей лечебной функции. 

Так, невосприятие врачом жалоб паци-
ента вследствие безразличия, в частности 
— медицинский газлайтинг [2, с. 147—153], 
может явиться причиной наступления не-
благоприятных последствий для здоровья 
и жизни пациента. Например, по результа-
там судебного следствия установлено, что 
врач-хирург Л. необоснованно проигнори-
ровал очевидные опасные симптомы у па-

циента и его жалобы, свидетельствующие 
о критическом воспалении у него подже-
лудочной железы, и два раза отказал ему в 
необходимой госпитализации, в результате 
наступила смерть лица, своевременно обра-
щавшегося за медицинской помощью1. 

Такие индивидуальные социально-психо-
логические качества, как алкоголизм, систем-
ность в нарушении профессиональных обя-
занностей, рассеянность, профессиональная 
«усталость», утрата чувства профессиональ-
ного долга [3, с. 63], излишняя самоуверен-
ность, легкомыслие, пассивность, апатия и 
т. п., также подлежат скрупулезному изуче-
нию с точки зрения их влияния на качество 
медицинской помощи. Примером такого 
влияния служит следующая ситуация. Врач 
акушер-гинеколог К., находясь в состоянии 
опьянения, вызванного употреблением ал-
коголя, не воспринял медицинские показа-
ния к незамедлительному родоразрешению 
путем проведения операции кесарево сече-
ние, в результате чего ненадлежаще испол-
нил свои профессиональные обязанности в 
процессе родовспоможения, что повлекло 
гибель плода роженицы. В ходе расследо-
вания по данному уголовному делу также 
установлено, что указанный медицинский 
работник на протяжении пяти лет осущест-
влял профессиональную деятельность, со-
стоя на учете в наркологическом диспансере 
с синдромом алкогольной зависимости, что 
в совокупности с совершенным им деянием 
позволило суду дать ему соответствующую 
характеристику при вынесении приговора2. 

Следует отметить, что при установлении 
подобных обстоятельств важно обращаться к 
причинам соответствующего поведения и 
изучать их следственным путем. Используя 
подход Ю. М. Антоняна и В. Е. Эминова 
[4, с. 257—260], можно выделить следую-
щие из них, которые в рассматриваемых 
правоотношениях обращают на себя осо-
бое внимание:  

эгоизм, обусловленный желанием меди-
цинского работника реализовать личные 
цели (стремление избавиться от «лишней» 

1  Уголовное дело № 1-80/2023 // Архив Ле-
нинского районного суда г. Тюмени. 2023 г. 

2  Уголовное дело № 1-6/2020 // Архив Чер-
нышевского районного суда Забайкальского края. 
2020 г.
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нагрузки, упростить свои профессиональ-
ные обязанности, желание скрыть соверше-
ние других нарушений медицинских норм 
и правил и пр.);

избирательный правовой нигилизм, свя-
занный с игнорированием определенной ре-
гламентации профессиональной деятельно-
сти ввиду субъективной оценки ее в качестве 
нецелесообразной либо излишней (исполь-
зование личного мнения в обоснование от-
сутствия необходимости проведения тех или 
иных диагностических и медицинских ма-
нипуляций со ссылкой на свой собственный 
профессиональный опыт и знания и т. п.);

ложно понятые цели и задачи медицин-
ской помощи, когда медицинский работник 
стремится завершить не доведенный до кон-
ца лечебный процесс, объясняя такое стрем-
ление необходимостью выполнения других 
обязанностей (выписка «недолеченного» па-
циента в целях освобождения койко-места 
для другого пациента, стремление снизить 
или повысить определенные статистические 
показатели и т. д.).

Такие мотивы свидетельствуют об игно-
рировании медицинским работником тре-
бований к процедуре оказания медицинской 
помощи, что характеризует его самого и 
субъективную сторону его деяния.

Кроме того, необходимо заметить, что 
профессиональная деформация медицин-
ского работника также коррелирует с на-
ступлением неблагоприятных последствий. 
В процессе медицинской помощи у субъекта 
ее оказания может возникнуть противоре-
чие между достижением поставленной цели 
в виде эффективности медицинского лече-
ния и его безопасностью. И здесь длительное 
профессиональное выполнение медицин-
ских манипуляций (как в процессе оказания 
конкретной медицинской помощи, так и с 
позиции сформировавшегося профессио-
нального опыта) способно повлиять на вни-
мательность и осмотрительность медицин-
ского работника. Примером такого влияния, 
в частности, являются факты «забывания» 
квалифицированными врачами инородных 
тел (салфеток, тампонов, медицинских ин-
струментов) в организме пациентов в ходе 
хирургических операций1. 

1  См., напр.: Уголовное дело № 1-329/2022 // Архив 
Фрунзенского районного суда г. Владивостока. 2022 г. 

Однако в профессиональной медицин-
ской среде численность медицинских ра-
ботников обозначенной категории незна-
чительна. Анализ следственно-судебной 
практики свидетельствует, что подавля-
ющее большинство лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности за совершение 
преступлений при оказании медицинской 
помощи, являются специалистами с добросо-
вестным отношением к профессиональным 
обязанностям, которые в определенной си-
туации совершили неверные действия (без-
действие). При этом мотивы их поведения 
разные: от неправильно сформированных 
навыков до растерянности. Они не свиде-
тельствуют об антисоциальной направлен-
ности ментальных установок медицинских 
работников, однако также подлежат выявле-
нию и исследованию.      

В то же время приведенные примеры 
демонстрируют, как отдельные индивиду-
альные личностные особенности медицин-
ского работника, несмотря на уровень его 
профессионального образования и стаж 
работы, послужили причиной наступления 
необратимых последствий, т. е. нашли от-
ражение в самом событии ненадлежащей 
медицинской помощи. Следовательно, та-
кие особенности во взаимосвязи и в совокуп-
ности с деянием медицинского работника 
оказывают непосредственное влияние на 
процесс негативного преобразования им 
окружающей материальной среды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
поскольку преступления, совершенные при 
оказании медицинской помощи, обусловле-
ны человеческим фактором, характерные 
свойства и качества личности медицинского 
работника должны быть предметом иссле-
дования по соответствующим уголовным 
делам. И здесь необходимо подчеркнуть 
важность изучения закономерностей фор-
мирования у соответствующего субъекта 
предпосылок к ненадлежащей медицинской 
помощи, оказывающих влияние на его пове-
денческие акты и определяющих механизм 
такой «помощи», а также обусловливающих 
наступление неблагоприятных последствий 
для пациента. Это позволяет в прикладном 
плане провести криминалистическое ис-
следование медицинской деятельности 
причастного к ней лица в целях определе-
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ния ненадлежащего ее компонента, состо-
ящего в прямой причинно-следственной 
связи с наступившими неблагоприятными 
пос ледствиями.  

Обобщая изложенное, отметим, что со-
вокупность сведений о личности субъекта 
оказания медицинской помощи, его про-
фессиональной характеристике, индивиду-
альных особенностях и навыках, влияющих 
на его поведение, является наглядным сви-
детельством роли медицинского работника 
в механизме ненадлежащей медицинской 
помощи, которая обусловливает соответ-
ствие лечебного процесса медицинским 

нормам и правилам, а также положениям 
медицинской науки и практики. Сбор и 
процессуальное закрепление этих сведений, 
в том числе посредством фиксации следов 
оказания медицинской помощи, их анализа, 
наряду с иными элементами обозначенно-
го механизма позволяют воссоздать картину 
указанного процесса в отношении опреде-
ленного пациента, что, в свою очередь, дает 
возможность установить событие конкрет-
ного преступления и определить направле-
ние дальнейшего расследования [5, с. 128] 
в целях надлежащей юридической оценки 
соответствующего деяния.
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В сферу деятельности российской про-
куратуры входит проведение системной 
работы по недопущению реабилитации 
нацистской идеологии, пресечению любых 
форм проявления экстремизма. Прокуро-
ры сегодня активно осуществляют государ-
ственно-патриотическое воспитание моло-
дежи. Значительное внимание уделяется 
популяризации знаний об особенностях 
функционирования прокуратуры в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941—1945 го-
дов, и прежде всего о роли прокуратуры в 
установлении и документировании престу-
плений, совершенных нацистами на окку-
пированных территориях, об организации 
надзора за законностью деятельности Чрез-
вычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их со-
общников.

Одним из регионов СССР, который зна-
чительно пострадал в годы Великой Отече-
ственной войны, был Крым. На полуострове 
в 1941—1942 годах развернулись кровопро-
литные бои по защите Севастополя и Керчи. 
После захвата Крыма нацисты проводили 
политику, направленную на истребление 
местного населения, военнопленных, раз-
грабление музеев, угон молодежи на при-
нудительные работы в Германию. 

Еще до полного освобождения Крыма 
от немецко-фашистских захватчиков вос-
становленные органы советской власти ор-
ганизовали работу по установлению масшта-
ба преступлений, совершенных нацистами 
за время оккупации полуострова. Спустя 
шесть дней после освобождения Симферо-
поля, 19 апреля 1944 года, Советом Народ-
ных Комиссаров (СНК) Крымской АССР 
было принято постановление «Об учете 

ущерба, причиненного немецко-фашист-
скими захватчиками и их сообщниками 
государственным, кооперативным и обще-
ственным предприятиям, учреждениям, 
организациям, а также колхозам». Наркома-
там и ведомствам Крымской АССР, а также 
исполкомам городских и районных советов 
депутатов трудящихся предписывалось не-
медленно приступить к проведению учета 
ущерба. Лица, ответственные за проведе-
ние учета, должны были осуществлять его 
в соответствии с действовавшей в то время 
Инструкцией, утвержденной Советом На-
родных Комиссаров (СНК) СССР 17 июня 
1943 года1. В этом документе закреплялось, 
что все руководители организаций, которые 
занимались учетом, несут ответственность за 
правильность и полноту проведения работы 
по установлению ущерба [1, с. 5]. 

20 апреля 1944 года было принято поста-
новление СНК Крымской АССР и Крым-
ского областного комитета ВКП (б) «Об об-
разовании республиканской комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их со-
общников и причиненного ими ущерба 
гражданам, колхозам, общественным орга-
низациям, государственным предприятиям 
и учреждениям Крыма». Комиссия долж-
на была в течение одного месяца провести 
работу по установлению и расследованию 
преступлений, совершенных немецко-фа-
шистскими захватчиками и их пособника-
ми, а также в двухмесячный срок определить 

1  Инструкция о порядке применения цен для 
учета ущерба, причиненного захватчиками и их 
сообщниками государственным, кооперативным 
и общественным предприятиям, учреждениям и 
организациям и колхозам : утв. Постановлением 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 
17 июня 1943 г. № 664. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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размер ущерба, причиненного народному 
хозяйству Крыма [2, с. 5]. 

Прокуратура Крымской АССР активно 
включилась в работу, направленную на уста-
новление фактов совершения преступлений 
на территории полуострова в период его ок-
купации немецко-румынскими войсками. 
В своей деятельности работники прокурату-
ры руководствовались Положением о поряд-
ке установления и расследования злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их со-
общников, утвержденным Приказом Проку-
рора СССР от 6 июня 1943 года. Положение 
содержало перечень преступных действий 
нацистов и их пособников, которые военные 
следователи и дознаватели должны были 
разоблачить. Перечень включал в себя сле-
дующие преступления: убийства мирных 
граждан, насилие, издевательства и пытки, 
учиненные немецко-фашистскими захватчи-
ками и их пособниками над беззащитными 
людьми (женщинами, детьми, стариками); 
увод советских людей в немецкое рабство; 
пытки и истязания пленных, больных и ра-
неных советских военнослужащих [3]. 

С первых дней работы республиканской 
и районных комиссий прокуроры стали го-
товить информацию о выявленных фактах 
преступлений, совершенных на террито-
рии Крыма, и направлять ее специальными 
донесениями на имя прокурора Крымской 
АССР. Обобщенная информация направля-
лась в Прокуратуру РСФСР. 

Прокурор Крымской АССР Н. И. Чека-
лов 28 апреля 1944 года направил на имя 
Прокурора СССР К. П. Горшенина и Про-
курора РСФСР А. А. Волина секретное спец-
донесение. В нем руководство прокуратуры 
информировалось об образовании респу-
бликанской комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников и начале 
ее работы. Н. И. Чекалов сообщал и о начале 
работы всех организаций и учреждений по 
установлению ущерба, причиненного окку-
пантами. Отдельно прокурор Республики 
докладывал о чудовищных преступлениях 
нацистов против мирных жителей в Старом 
Крыму накануне его освобождения в апре-
ле 1944 года. В своем донесении он писал, 
что «только за 1—2 часа обезумевшие от 
страха немцы расстреляли 589 человек, из 
них 200 детей, 261 женщину, 128 стариков. 

Подобного рода факты имели место во мно-
гих местах Крыма»1. Другое спецдонесение 
прокурора Крымской АССР Н. И. Чекалова, 
направленное 5 июня 1944 года в Прокурату-
ру РСФСР, содержало справку о фактах зло-
деяний немецко-фашистских оккупантов, 
выявленных прокуратурой Крыма. В ней 
сообщалось о работе, проделанной район-
ными прокурорами в мае 1944 года по доку-
ментированию и расследованию преступле-
ний. Например, прокуратурой города Ялты 
в мае было расследовано два уголовных дела, 
возбужденных в отношении советских граж-
дан, которые сотрудничали с оккупантами. 
По результатам расследования удалось уста-
новить участие А. Ф. Гайдаенко в ноябре 
1943 года в ограблении жителей деревень 
Саблы и Джавер-Берды Симферопольского 
района, а впоследствии и в сожжении мест-
ного населения2. 

В июне 1944 года прокурором Карасу-
базарского района были предоставлены 
обобщенные данные об установленных рай-
онной комиссией преступлениях, совершен-
ных нацистами и их пособниками. Он сооб-
щал, что в Карасубазарском районе только 
в период с 1942 по 1943 год фашисты удуши-
ли при помощи душегубок более 1 000 че-
ловек, а всего за время оккупации погибло 
2 758 советских граждан и 2 296 угнано на 
принудительные работы в Германию3.

20 апреля 1944 года прокурор Фрайдорф-
ского района направил в республиканскую 
прокуратуру спецдонесение, в котором сре-
ди прочего сообщил, что «в деревне Атеш 
расстреляны почти все мужчины в количе-
стве 48 человек только за то, что возле де-
ревни были убиты два немецких офицера. 
Причем они были подвергнуты дикой рас-
праве. Отрезались отдельные части тела, 
пускались иголки под ногти, выкалывались 
глаза. Из дома выносились лишь куски кро-
вавого мяса»4. 

Прокуроры принимали участие и в об-
следовании мест массовых расстрелов, 
территорий бывших тюрем, помещений 
гестапо. Например, известно, что в Ялте в 
санатории «Красный летчик» размещалось 
гестапо, а его подвалы немцы превратили в 

1  ГАРК. Ф. Р-2680. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
2  Там же. Л. 4.
3  ГАРК. Ф. Р-2680. Оп. 1. Д. 4. Л. 19.
4  ГАРК. Ф. Р-2680. Оп. 1. Д. 7. Л. 10.
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камеры для арестованных, где проводились 
пытки и убийства. В ходе обследования по-
мещений на стенах удалось обнаружить над-
писи, одна из которых гласила: «Арестован в 
январе 1944 г., жду смерти, отомстите фаши-
стам за невинных братьев. Терещенко Павел, 
1926 года рождения»1. Кроме того, в Магара-
че комиссия обнаружила ров, где нацисты 
расстреляли более 2 000 советских мирных 
граждан. Было установлено, что всего за вре-
мя оккупации Ялты население города умень-
шилось на 71 %2. 

Работа прокуроров по фиксации злоде-
яний немецких захватчиков началась за-
долго до Великой Победы. Когда в ноябре 
1942 года была создана Чрезвычайная госу-
дарственная комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников и причи-
ненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государствен-
ным предприятиям и учреждениям СССР, 
прокуроры активно включились в ее рабо-
ту [5, с. 96—98]. Однако существуют свиде-
тельства того, что еще задолго до появления 
указанной Комиссии прокурорами уже про-
водилась работа по сбору сведений о престу-
плениях немецко-фашистских захватчиков 
и их пособников. Считается, что именно в 
районе поселка Багерово на Керченском 
полуострове в январе 1942 года советские 
следователи и прокуроры, принявшие уча-
стие в эксгумации более 7 000 замученных и 
расстрелянных мирных граждан в противо-
танковом рве, впервые задокументировали 
подобные преступления в СССР. Благодаря 
им мир смог узнать о преступлениях против 
человечества, совершенных на оккупиро-
ванных территориях, а в будущем эти до-
казательства советские прокуроры во главе 
с Р. А. Руденко использовали при судебном 
разбирательстве преступлений нацистского 
режима Международным военным трибуна-
лом в городе Нюрнберге.

Надзор за законностью деятельности 
Крымской республиканской комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их со-
общников был возложен на прокуратуру 
Крымской АССР. Непосредственно мате-

1  Там же. Л. 5.
2  Там же. Л. 5.

риалы, направляемые в комиссию, проверя-
ла опытный работник прокуратуры Раиса 
Марковна Сирота, которая с 1936 по 1941 год 
работала следователем прокуратуры города  
Симферополя, в эвакуации служила в долж-
ности прокурора отдела общего надзора, 
помощника прокурора по уголовно-судеб-
ному отделу, а в 1944 году заняла должность 
прокурора следственного отдела прокурату-
ры Крымской АССР3. Она, не жалея своего 
времени, изучала материалы районных ко-
миссий, обращала внимание на неточности 
в документах, ошибки в цифрах, отсутствие 
подлинников документов, подписей всех 
членов комиссии. 

Например, в отношении документов 
Сакской районной комиссии Р. М. Сирота 
указала на необходимость представления 
подлинных документов, а не копий заяв-
лений граждан и протоколов допроса лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, 
а также на необходимость проверки приве-
денных в объяснительной записке данных о 
количестве расстрелянных мирных граждан. 
В направленных районной комиссией мате-
риалах был список расстрелянных в коли-
честве 976 человек, а в обобщенных данных 
по Сакскому району приводилась цифра 
529 человек4. Только после устранения всех 
недостатков районная комиссия должна 
была направить материалы в республикан-
скую комиссию.

Р. М. Сирота, рассмотрев материалы 
комиссии по городу Евпатории, в своем 
заключении от 27 сентября 1944 года ука-
зала на целый ряд нарушений: отсутствует 
подпись председателя комиссии на справке 
обобщения данных о злодеяниях немец-
ко-фашистских захватчиков и их сообщни-
ков по городу Евпатории; акт комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний, 
совершенных в период оккупации, представ-
лен копией и заверен неизвестным лицом; 
не составлен перечень лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений против мирных 
граждан. Также Р. М. Сирота отметила, что 
районная комиссия не представила акт обоб-
щения данных о злодеяниях, совершенных 
немецко-фашистскими захватчиками и их 

3  Личное дело Сироты Р. М. // Архив проку-
ратуры Республики Крым.

4  ГАРК. Ф. Р-1289. Оп. 1. Д. 76. Л. 12.
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сообщниками в городе Евпатории, а также 
объяснительную записку касательно расхож-
дения количества жертв, указанного в акте 
и в списке фамилий жертв1. Р. М. Сирота 
потребовала от районной комиссии пред-
ставить подлинные документы, акт обобще-
ния данных о преступлениях, совершенных 
немецко-фашистскими захватчиками и их 
пособниками, список расстрелянных, заму-
ченных, повешенных или объяснительную 
записку, список преступников, виновных 
в совершении злодеяний2.

Осуществляя проверку документов по 
Куйбышевскому району, прокурор обратила 
внимание на то, что в них разнятся цифры 
по количеству замученных военнопленных 
красноармейцев. В обобщенных данных ука-
зано всего 300 человек, тогда как согласно 
акту от 5 августа 1944 года только в деревне 
Биюк Каралез было замучено 800 человек3. 

В ряде случаев по материалам район-
ных комиссий, например комиссий по Ма-
як-Салинскому району (акт от 27 сентября 
1944 года), Старо-Крымскому району (акт 
от 13 октября 1944 года), Лариндорфскому 
району (акт от 18 октября 1944 года), Тель-
манскому и Карасубазарскому районам (акт 
от 2 ноября 1944 года), Р. М. Сирота дала за-
ключение о возможности их направления 
в республиканскую комиссию без уточнений 
и дополнений4. 

После тщательной прокурорской провер-
ки материалы о выявленных и задокументи-
рованных фактах совершения преступлений 
направлялись в Чрезвычайную государ-
ственную комиссию по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фаши-
стских захватчиков и их сообщников.

Естественно, что такая скрупулезная ра-
бота была необходима для дальнейшего ис-
пользования полученных в ходе работы ко-
миссий свидетельств преступлений нацистов 
и их пособников в планировавшихся судеб-
ных процессах, а также в главном процессе 
человечества, состоявшемся в Нюрнберге.

Прокурор Республики Н. И. Чекалов дал 
указание прокурорам районов принимать 
участие в работе местных комиссий и ин-
формировать аппарат о проделанной ра-

1  Там же. Л. 1 — 12.
2  ГАРК. Ф. Р-1289. Оп. 1. Д. 76. Л. 13.
3  Там же. Л. 7.
4  Там же. Л. 2.

боте, о выявленных фактах преступлений, 
совершенных нацистами в годы оккупации 
Крыма5. 

Например, в работе Маяк-Салынской 
районной комиссии наряду с председате-
лем исполкома районного совета депута-
тов трудящихся, начальником районного 
отдела НКВД, учителями и священником 
участвовал прокурор района Ф. Ф. Ивано-
вич. Члены комиссии на основании заяв-
лений граждан и свидетельских показаний 
провели расследование зверств, учиненных 
немецко-фашистскими захватчиками и их 
сообщниками. Они установили, что в пери-
од оккупации немцы систематически под 
всякими предлогами и без предлога унич-
тожали советских людей в Маяк-Салынском 
районе: расстреливали, закапывали живьем в 
землю, морили голодом6. Прокурор прини-
мал активное участие в опросе свидетелей, 
вскрытии мест захоронения и документиро-
вании полученных сведений. 

В работе Сейтлерской районной комис-
сии также участвовал прокурор района 
Комаров. В ходе проведенной работы уда-
лось выявить места массовых захоронений 
советских граждан, установить масштабы 
материального ущерба, получить свидетель-
ские показания7. Так, гражданка А. А. Гори-
на, работавшая уборщицей в гестапо, и ее 
муж А. А. Лазарев, проживавшие в двадца-
ти метрах от помещения гестапо, показали, 
что «ежедневно слышали крики и стоны 
мученных советских людей»8. А. А. Лазарев 
говорил: «Проходя мимо помещений, ви-
дел, как пытали людей: ставили на горячую 
плиту, жгли тело раскаленным железом, 
выкалывали глаза, кроили тело своих жертв 
ножницами, вырывали зубы»9. Пытки совет-
ских людей в гестапо подтверждали и другие 
граждане (А. Малая, О. Малая, Т. Термике-
льян, М. Хазарова), проживавшие по адресу: 
улица Советская, дом 2110. 

В комиссию по расследованию престу-
плений, совершенных фашистами по от-
ношению к советским военнопленным на 
территории «Картофельного городка» в го-

5  ГАРК. Ф. Р-2680. Оп. 1. Д. 7. Л. 17.
6  ГАРК. Ф. Р-1289. Оп. 1. Д. 14. Л. 7.
7  ГАРК. Ф. Р-1289. Оп. 1. Д. 78. Л. 108 — 109.
8  Там же. Л. 108.
9  ГАРК. Ф. Р-1289. Оп. 1. Д. 78. Л. 108 — 109.
10  Там же. Л. 108.
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роде Симферополе, был включен прокурор 
Железнодорожного района М. А. Богати-
ков. По результатам проделанной работы 
комиссия составила акт, в котором отме-
чалось, что «в 1941 году, ноября месяца, во 
время оккупации немецкими захватчиками  
г. Симферополя, военнопленные красно-
армейцы, около 6 000 человек, находились 
в  “Картофельном городке” г. Симферополя 
в подвалах и под открытым небом в зимних 
условиях, раздетыми, разутыми. Военно-
пленные красноармейцы, находясь в лагерях 
“Картофельного городка”, были немецкими 
властями обречены на мучительную гибель 
и постоянное вымирание от голода, холода 
и от избиений немецкими захватчиками…»1. 

Прокуроры и следователи районных 
прокуратур проводили допросы лиц, подо-
зреваемых в совершении преступлений про-
тив мирного населения и военнопленных, 
опрашивали свидетелей, собирали доказа-
тельства. Например, прокурор Карасубазар-
ского района Токмаков 6 октября 1944 года 
допросил свидетеля С. И. Плахти, который 
рассказал об уничтожении евреев — жите-
лей Карасубазара, перечислил фамилии 
погибших, о которых ему было известно. 
Он, в частности, говорил, что «в 3 часа дня 
я увидел толпу идущих из Карасубазара 
по направлению к рву под конвоем нем-
цев. В толпе я лично видел детей, которых 
несли женщины на руках, детей, идущих 
на ногах, стариков, старух, некоторые нес-
ли с собой вещи. Подошла эта толпа к яме, 
я услышал крик, и были слышны из общего 
крика голоса: “Я русский”, плач детей. И тут 
же раздалась стрельба из автоматов, и крик 
прекратился»2.

Следователь прокуратуры Карасубазар-
ского района провел допрос целого ряда 
свидетелей, среди которых была и Мария 
Васильевна Ипкова, проживавшая в период 
оккупации Крыма в деревне Манай. Она под 
протокол рассказала о преступлениях, оче-
видицей которых была. Мария Васильевна 
показала, что среди расстрелянных были 
женщины с маленькими детьми: «…12 чело-
век, и их всех расстреляли, а детей кололи 
штыками, привязывали за горло, за ноги, за 
руку к дереву. Кроме того, немцы поймали 
еще партизан 25 чел. и публично расстре-

1  ГАРК. Ф. Р-1289. Оп. 1. Д. 65. Л. 31.
2  ГАРК. Ф. Р-1289. Оп. 1. Д. 14. Л. 25.

ляли. Немцы и румыны издевались над 
нашими гражданами. Я лично видела, как 
они изнасиловали 5 девушек, и расстреляли, 
бросили в помойную яму. Больше показать 
ничего не могу»3.

Прокуроры не только принимали не-
посредственное участие в работе респу-
бликанской и районных комиссий, но и 
публиковали в газетах информацию об 
установленных преступлениях. Например, 
в июле 1944 года прокурор Лариндорфского 
района В. Ф. Прокуров на страницах респу-
бликанской газеты «Красный Крым» писал: 
«Немецко-румынские душегубы расстре-
ляли и замучили в Лариндорфском районе 
444 человека. ... 7 декабря 1941 г. немецкие 
палачи согнали в школу сельхозартели “2-я 
большевистская весна” 106 женщин, стари-
ков и детей. От школы всех погнали к глубо-
кому колодцу. Около колодца всех раздели. 
На глазах матерей бросали живых детей в 
колодец, затем в колодец бросили несколь-
ко гранат. Такая же участь постигла и взрос-
лых» [6, с. 5].

В прокуратурах Крымской АССР, как и 
других государственных учреждениях, об-
щественных организациях, была проведена 
работа по установлению причиненного ма-
териального ущерба. Учитывалось состоя-
ние помещений (окон, дверей, стен, крыши 
и т. п.), наличие мебели, хозяйственных по-
строек. Были установлены суммы ущерба по 
каждой прокуратуре. Например, республи-
канской прокуратуре был причинен ущерб 
на сумму 492,6 тыс. рублей, Старо-Крым-
ской — 24,7 тыс. рублей, Зуйской — 44,3 тыс. 
рублей, Красно-Перекопской — 13,8 тыс. ру-
блей, Тельманской — 10,1 тыс. рублей4. 

Таким образом, прокуроры принимали 
активное участие в работе Крымской респу-
бликанской комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников, осущест-
вляли надзор за учетом фактов массовых 
убийств мирных граждан, ограбления тер-
риторий, совершения преступлений против 
военнопленных, за правильностью составле-
ния актов районными комиссиями, лично 
участвовали в работе комиссий, проводили 
опросы свидетелей с целью установления 
реальных масштабов злодеяний оккупантов. 

3  Там же. Л. 23.
4  ГАРК. Ф. Р-2680. Оп. 1. Д. 10. Л. 1 — 10.
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Образование является фундаментальным 
условием стремительного развития госу-
дарства. Образованное общество способно 
добиться прорывных успехов в достижении 
намеченных стратегических целей. Прези-
дентом Российской Федерации В. В. Пути-
ным поставлена задача создания в России 
суверенной системы образования1. В обра-
щении к участникам пилотной образова-
тельной программы «Школа наставника» 
2 марта 2023 года В. В. Путин назвал «базо-
вой целью развития российского образова-
ния создание суверенной системы обучения 
на всех ступенях»2.

С учетом судьбоносного значения данно-
го вопроса необходимы действенные меры, 
благодаря которым будут обеспечены повы-
шение эффективности воспитания и обуче-
ния подрастающего поколения, подготовка 
патриотически настроенных высококвали-
фицированных кадров для всех сфер жиз-
необеспечения, а также стабильность и без-
отказность функционирования системы 
образования нашего государства.

В работе с обучающимися кроме форми-
рования высокого уровня профильных ком-
петенций в существующей геополитической 
обстановке крайне важным представляется 
повышение роли воспитательного компо-
нента. Особое внимание при этом должно 
уделяться воспитанию у подрастающего по-
коления чувства патриотизма, традицион-
ных духовно-нравственных ценностей3. Для 

1  Путин: Надо создать в России суверенную 
систему образования // RGRU : сайт. URL: https: 
//rg.ru/2022/10/05/putin-nado-sozdat-v-rossii-
suverennuiu-sistemu-obrazovaniia.html (дата об-
ращения: 05.09.2023).

2  Владимир Путин: Россия создаст су-
веренную систему образования от шко-
лы до вуза // RGRU : сайт. URL: https: 
//rg.ru/2023/03/02/putin-rossiia-sozdast-
suverennuiu-sistemu-obrazovaniia-ot-shkoly-do-
vuza.html (дата обращения: 05.09.2023).

3  См.: Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-

достижения этой цели необходимо решить 
ряд чрезвычайно важных задач, ключевой из 
которых является кадровое обеспечение об-
разовательной деятельности. Так как именно 
педагогический состав служит для обучаю-
щихся источником учебно-воспитательной 
информации, а также выполняет роль сво-
его рода наставника в вопросе понимания 
происходящих событий и отношения к ним. 
В связи с этим принципиально важно, чтобы 
данные работники не только были компе-
тентными в предметной области знаний, но 
и были в то же время патриотами.

Антипатриотично настроенные педагоги 
могут исповедовать вредоносные взгляды и 
целенаправленно навязывать обучающим-
ся антигосударственные точки зрения, что 
в итоге может иметь крайне негативные по-
следствия. На сегодняшний день известно 
множество случаев ненадлежащего пове-
дения представителей преподавательского 
корпуса, их антипатриотичного и антиго-
сударственного поведения, а также попы-
ток создания групп единомышленников из 
числа обучающихся лиц (например, в вузах 
Санкт-Петербурга4, Москвы5, Нижегород-
ской области6, Белгорода7 и др.). А это пред-
ставляет собой серьезную проблему, обла-

стей : Указ Президента Российской Федерации от 
9 ноября 2022 г. № 809. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

4  Из СПбГУ уволили доцента, распростра-
нявшего дискредитирующие действия ВС РФ 
материалы // ТАСС : сайт. URL: https://tass.ru/
obschestvo/17917089 (дата обращения: 05.09.2023).

5  Минюст внес в реестр иноагентов доцента 
МГУ Лобанова и бизнесмена Невзлина // ТАСС 
: сайт. URL: https://tass.ru/obschestvo/18102461 
(дата обращения: 05.09.2023).

6  В Нижегородской области уволили препо-
давателя, дискредитировавшую ВС России // 
РИА Новости : сайт. URL: https://ria.ru/20221006/
prepodavatel-1822004612.html (дата обращения: 
05.09.2023).

7  Уволенная профессор вуза в Белгороде 
оштрафована за дискредитацию армии РФ // 
Интерфакс : сайт. URL: https://www.interfax.ru/
russia/852875 (дата обращения: 05.09.2023).
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дающую свойствами угрозы национальной 
безопасности государства.

В настоящее время предпринимаются 
шаги по оптимизации российского обра-
зования, например осуществлена актуали-
зация содержания школьного учебника по 
истории1. Однако для достижения образо-
вательных целей по результатам внедрения 
в образовательный процесс данного учеб-
ника необходим педагогический состав, 
который надлежащим образом будет пре-
подносить учебный материал школьникам. 
Ведь ситуация с кадровым обеспечением 
образовательной деятельности в настоящее 
время сложилась таким образом, что имеют 
место факты реализации образовательных 
программ педагогами, исповедующими ан-
типатриотические, антигосударственные 
взгляды (далее — преподаватели-антипа-
триоты2). Так, преподаватель-антипатриот 
может исказить информацию, изложенную 
в учебнике, дать ложные комментарии и 
умышленно навредить патриотическому 
воспитанию обу чающихся.

Продолжая обсуждение вопроса о недав-
но предпринятых значимых шагах в сфере 
образования воспитательного, в том числе 
патриотического, свойства, подчеркнем, 
что внесенные законодательные изменения3 
адресно нацелены на работу с обучающи-
мися [1, с. 22—26] и позволяют контроль-
ным (надзорным) органам проверять этот 
компонент в установленном порядке [2, 
с. 175—176].

1  С 1 сентября в школах появятся новые учеб-
ники истории. Что в них изменилось // RGRU : 
сайт. URL: https://rg.ru/2023/08/23/posle-pobedy-
dopishem.html (дата обращения: 05.09.2023).

2  Под педагогами-антипатриотами понима-
ются педагоги, осуществляющие воспитание и 
обучение лиц, осваивающих образовательные 
программы, вопреки национальным интересам 
Российской Федерации.

3  О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся : Федераль-
ный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
Основная образовательная программа в своей 
структуре получила два новых элемента — рабо-
чую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы.

Вместе с тем для достижения образова-
тельных целей необходимо не только высо-
кое качество содержания рабочей програм-
мы воспитания, но и надлежащий уровень 
ее реализации, который напрямую зависит 
от уровня компетентности и патриотизма 
педагогов, руководящего состава образо-
вательной организации. Ведь преподава-
тели-антипатриоты любую содержательно 
качественную программу могут на практи-
ке реализовать с грубыми нарушениями, 
расставив негативные акценты. Не может 
надлежащим образом реализовываться 
программа воспитания, если педагогиче-
ский работник пытается навязать обучаю-
щимся чуждые нашему обществу взгляды, 
например относительно понимания целей 
и задач специальной военной операции (да-
лее — СВО). Педагоги-антипатриоты через 
насаждение искаженных взглядов оказывают 
существенное негативное влияние на обуча-
ющихся, пытаясь склонить их к своей точке 
зрения и сформировать неправильное мне-
ние о происходящем. Ведь преподаватели 
значительный объем времени находятся с 
обучающимися, имеют влияние на них как 
авторитетные специалисты в предметной 
области знаний, а также имеют рычаги воз-
действия через выставление оценок в рамках 
текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации.

То есть все благоприятные условия ре-
ализации образовательной деятельности 
могут быть нивелированы ненадлежащим 
кадровым составом образовательной орга-
низации, так как именно через педагогов 
обучающимся передаются соответствующие 
знания. То есть в рассматриваемой ситуации 
права обучающихся остаются незащищен-
ными. Однако должна быть обеспечена на-
дежная защита права граждан на получение 
образования качественного, достоверного 
и родственного традиционным российским 
духовно-нравственных ценностям.

Этот вопрос как никогда требует особо-
го внимания и неотложного принятия дей-
ственных мер в части объективного влияния 
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на повышение эффективности образова-
тельной деятельности.

С одной стороны, необходимо обеспечить 
привлечение компетентных педагогов-па-
триотов, с другой — на законодательном 
уровне установить требование к педагоги-
ческим кадрам, которое позволит контроль-
ным (надзорным) органам в рамках прово-
димых проверок устанавливать выполнение 
либо нарушение образовательными органи-
зациями требований по патриотическому 
соответствию педагогов.

Ведь если не настроить патриотически 
педагогические кадры, то могут возникнуть 
предпосылки для системного сбоя в части 
гражданской позиции подрастающего по-
коления. Необходим фильтр, который в том 
числе поможет самоидентификации педа-
гогов всех уровней и форм реализации об-
разовательных программ в патриотическом 
вопросе, в том числе в отношении к СВО.

По итогам проведенного исследования 
мы предлагаем следующие решения по оп-
тимизации воспитательной работы в обра-
зовательной организации:

1. На законодательном уровне устано-
вить требование об обязательном освоении 
педагогами, руководящим составом учебных 
заведений дополнительной профессиональ-
ной программы повышения квалификации 
патриотического свойства (далее — ДПП), 
в том числе раскрывающей цели и задачи 
проведения СВО1.

Это позволит неосведомленным педаго-
гам восполнить знания, а при итоговой атте-
стации продемонстрировать свое истинное 
отношение, в частности, к СВО и пройти 
проверку безопасного, с точки зрения патри-
отической составляющей, взаимодействия 
с обучающимися. Ведь не все педагоги на 
сегодняшний день вникают в суть обсто-
ятельств СВО, а некоторые от них дистан-

1  Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным програм-
мам : Приказ Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499 : текст с изм. и доп. на 15 нояб. 
2013 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

цируются, соответственно, не могут найти 
знаниевый баланс в части их составляющих. 
Содержательное просвещение предоставит 
педагогам возможность психологически ут-
вердиться в своем к ним отношении, а ито-
говая аттестация — показать однозначность 
патриотических взглядов, ведь на экзамене 
необходимо будет ответить на вопросы о 
причинах, целях и задачах СВО, об угрозах 
для народа России со стороны недруже-
ственных стран, о необходимости и своев-
ременности проведения СВО, о традици-
онных российских духовно-нравственных 
ценностях.

Сомневающиеся педагоги перешагнут 
через свою внутреннюю неуверенность, об-
ретут убежденность в приверженности пат-
риотическому государственному подходу 
и получат документальное тому подтверж-
дение. А не сдавшие экзамен лица не будут 
допущены в аудиторию к обучающимся, так 
как не соответствуют новым квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к пе-
дагогическому составу.

Содержание ДПП необходимо будет до-
вести до сведения общественности, в том 
числе через средства массовой информа-
ции (темы и вопросы разместить в свобод-
ном доступе). На официальных сайтах об-
разовательных организаций создать раздел 
об освоении задействованными в учебном 
процессе педагогами ДПП с размещением 
скан-копий полученных удостоверений. 
Указанная мера будет дополнительной га-
рантией патриотического свойства, так как 
идентифицирует педагога как патриота 
в глазах граждан. А если кто-то из педаго-
гов поведет себя непоследовательно в этом 
вопросе в рамках учебных занятий, то будет 
признан обучающимися обманщиком и его 
действия уже не возымеют искомого им не-
гативного эффекта.

Так, освоение педагогами такой ДПП по-
зволит:

повысить уровень знаний о происходя-
щих в настоящее время событиях;
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сформировать умения и навыки распоз-
навания правдивой информации, отграни-
чения ее от фальсифицированных сведений;

через общение на занятиях по ДПП 
с участниками СВО проникнуться серьез-
ностью и важностью происходящего;

сформировать правильное отношение 
к действительности (т. е. помочь плохо ос-
ведомленным, сомневающимся педагогам в 
обретении верного мнения);

получить необходимый материал для по-
следующей патриотической работы с обуча-
ющимися при реализации образовательной 
программы;

получив удостоверение о повышении 
квалификации, документально подтвердить 
свою гражданско-патриотическую позицию.

Кроме того, введение на законодательном 
уровне предлагаемого требования (напри-
мер, дополнение соответствующей инфор-
мацией п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и, соот-
ветственно, внесение изменений в единые 
квалификационные справочники долж-
ностей работников образования) в даль-
нейшем позволит определять соответствие 
государственно-патриотической составля-
ющей кадровых условий реализации обра-
зовательных программ и в текущем режиме 
осуществлять превентивные меры защиты 
образовательных прав обучающихся от ис-
каженных (ложных) сведений педагогов-ан-
типатриотов и, как следствие, обеспечивать 
должный уровень воспитания и обучения 
подрастающего поколения.

При законодательном закреплении 
предлагаемого нами нововведения компе-
тентные государственные органы в рамках 
реализации возложенных полномочий [3] 
будут контролировать исполнение образо-
вательными организациями данных требо-
ваний1, которые будут находиться в области 
контроля (надзора) исполнения как законо-

1  В том числе путем проверки наличия у пе-
дагогического, а также руководящего состава об-
разовательных организаций удостоверений об 
освоении ДПП.

дательства об образовании [4, с. 222—243], 
так и трудового законодательства [5]. Таким 
образом, Рособрнадзор [6], Государственная 
инспекция труда [7], прокуратура [8; 9 и др.] 
в рамках функционирования единого пу-
блично-правового механизма защиты права 
граждан на образование [10] смогут прове-
рять в том числе кадровый состав образова-
тельных организаций Российской Федера-
ции на предмет наличия документального 
подтверждения их патриотической позиции. 
Это станет необходимой гарантией, обяза-
тельной при выстраивании суверенной си-
стемы образования. На сегодняшний день 
критерии оценки кадрового компонента не 
позволяют оценивать педагогических ра-
ботников на предмет их патриотического 
воспитания, а это создает предпосылки нега-
тивных последствий в масштабе государства 
и, соответственно, требует корректировки.

2. Следующим предложением по опти-
мизации кадровой ситуации в образова-
тельной деятельности является активное 
привлечение участников СВО к реализации 
образовательных программ всех уровней, 
к проведению в школах уроков начальной 
военной подготовки, а также с 1 сентября 
2023 года уроков «Основы безопасности и 
защита Родины»2.

Для повышения престижности рабо-
ты в качестве преподавателя по програм-
мам специалитета в ведомственных вузах 
предлагается к лицам, имеющим ученую 
степень кандидата наук, приравнять всех 
участников СВО независимо от наличия 
у них государственных наград, воинского 
(специального) звания и многолетнего ста-
жа службы, что позволит засчитывать вы-
полненную ими учебную нагрузку (в виде 
контактной работы) в объем достигаемого 
вузом процентного показателя кадровых 
условий реализации основных образова-
тельных программ высшего образования 

2  Что изменится для школьников с 1 сен-
тября 2023 года. Трудовое воспитание, возвра-
щение серебряных медалей и новые учебни-
ки // РБК : сайт. URL: https://www.rbc.ru/life/
news/64e4729a9a79471409e4c9f8 (дата обращения: 
05.09.2023).
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по остепененности преподавателей (тре-
бование ФГОС ВО)1. Это существенно по-
высит заинтересованность вузов в поиске 
кандидатов в преподаватели среди участ-
ников СВО. Вместе с тем это также потребу-
ет внесения соответствующих изменений в 
содержание федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего обра-
зования2. Отметим, что кроме привлечения 
участников СВО к преподавательской дея-
тельности в вузе необходимо также создать 
для них условия дополнительной привле-
кательности данного вида деятельности, 
выражающейся в достойном материальном 
вознаграждении. Для этого целесообразно 
обеспечить получение ими процентной 
денежной надбавки к преподавательскому 
окладу за приравненные к ученой степени 
кандидата наук заслуги. Это также потребу-
ет соответствующих изменений в нормиро-
вании денежных выплат.

Опыт участников СВО позволит форми-
ровать соответствующие компетенции у сту-
дентов на высоком уровне, так как это самый 
передовой специальный опыт. Вместе с тем 
воспитание и обучение будут проходить в 
правильном патриотическом ключе, а это 
принципиально важно.

Для активного включения участников 
СВО в образовательную деятельность пред-
ставляется необходимым:

инициировать на уровне профильных 
министерств целевые указания о привлече-
нии администрациями подведомственных 
им образовательных организаций таких кан-
дидатов к трудоустройству;

предоставить участникам СВО возмож-
ность безвозмездно освоить соответствую-
щие программы профессиональной пере-
подготовки;

реализовать через средства массовой ин-
формации активное доведение сведений до 
потенциальных кандидатов в преподаватели 
о возможности такого трудоустройства.

Подводя итог, выскажем надежду, что 
учет вышеназванных предложений позво-
лит позитивным образом повлиять на ка-
дровую ситуацию в сфере образовательной 
деятельности, повысить эффективность 
воспитательной работы патриотического 
свойства, а также позволит компетентным 
государственным органам осуществлять в 
рамках контрольных (надзорных) меропри-
ятий проверку выполнения требований об 
успешном освоении ДПП участвующими в 
образовательной деятельности кадрами.
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Начиная с классических работ выдаю-
щихся социологов ХХ столетия Ральфа Да-
рендорфа и Льюиса Козера,  заложивших 
основы научной конфликтологии, социаль-
ный конфликт стал рассматриваться прежде 
всего как позитивный механизм развития 
общества, как способ актуализации и прео-
доления тех неизбежных противоречий, ко-

торые составляют саму суть общественных 
отношений [1, c. 69—79]. Речь идет о проти-
воречиях, складывающихся на всех уровнях 
организации общества: на уровне глобаль-
ных межцивилизационных политических, 
экономических, ценностных отношений; 
на уровне отношений между классами и 
стратами в локальных социальных образо-

© Сергеева  А. Ю., 2024
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ваниях, т. е. на уровне отдельных государств; 
на межличностном уровне, прежде всего се-
мейном и бытовом. 

Разрешение этих и других социальных 
противоречий может вести к действитель-
ному развитию общества, его переходу на 
более высокий уровень социальных отноше-
ний, к накоплению опыта самопреодоления 
и саморазвития его участников. Но вместе 
с этим развитие социального конфликта 
может иметь и негативный вектор, вести 
к разрушению и деградации социальной 
ткани и (или) отдельной личности. Такого 
рода диалектическое понимание природы 
социального конфликта как неравновесно-
го, неустойчивого процесса, который может 
быть одновременно свидетельством и детер-
минантой социальной патологии, но также 
и формой разрешения противоречия как 
источника социального развития, открывает 
перед социологией права и перед кримино-
логией новые возможности в процессе поис-
ка научно обоснованных методов социаль-
ного регулирования, сколь сложных, столь 
и перспективных.  

Поэтому, говоря о профилактике соци-
ального конфликта, мы должны вести речь 
не о его однозначном пресечении в целом, 
что означало бы торможение общественного 
развития, а лишь о предупреждении нега-
тивного, деструктивного движения социаль-
ных процессов. Принципиальное значение 
здесь приобретает вопрос о целях регулиро-
вания социального конфликта, которые мо-
гут заключаться как в закреплении вектора 
позитивного развития общества, так и в сти-
мулировании его деградации, архаизации 
и дезинтеграции. Понятно, что правильно 
будет говорить о профилактике социального 
конфликта лишь в том случае, если мы име-
ем дело с целями прогрессивного развития, 
а не деградации общества.

Наиболее очевидным примером воздей-
ствия на социальный конфликт с целью 
придать ему инструментальное значение 
в качестве средства перехода общества и го-
сударства на путь деградации, является ме-
ханизм «цветных революций». В основе их 
лежали детально разработанные в западных 
интеллектуальных центрах методы управле-

ния массами посредством стимулирования 
деструктивных действий толпы с одновре-
менным усилением противозаконного дав-
ления на легитимную власть, с переходом 
от информационных к чисто силовым ме-
тодам. Во всех случаях там, где побеждали 
эти «революции», следствием была аномия 
гражданского общества и распад государ-
ства, примитивизация экономики и право-
вой нигилизм, деструкция сложившегося 
социального консенсуса и как итог — граж-
данская война. Методы регулирования со-
циальных конфликтов с целью закрепления 
заложенного в них деструктивного начала 
были преступными как с позиций нрав-
ственности, так и с точки зрения права, не-
легитимными как по своим целям, так и по 
характеру средств.

В связи с вопросом о стимулировании 
аномических процессов в обществе как 
предпосылки «цветных революций» уместно 
вспомнить слова классика философии пра-
ва Г. В. Ф. Гегеля о том, что общество может 
рассматриваться как система организован-
ных гражданских институтов — populus, или 
же как толпа, агрегат, не имеющий в себе 
духовного единства, — vulgus [2, c. 360]. 
В последнем случае «единственной целью 
государства является то, чтобы народ не по-
лучал существования, не достигал власти и 
не совершал действий в качестве такого агре-
гата» [2, c. 360]. 

В основе методик «цветных революций» 
мы видим, однако, именно отработанные 
механизмы сбора толпы на улицах горо-
дов и механизмы управления массами с це-
лью использования толпы и заключенного 
в ней конфликтного потенциала в процес-
сах разрушения нравственного и правового 
единства личности, общества и государства. 
Противодействие этим методикам — от чи-
сто организационно-правовых мер по пре-
дупреждению сбора «активистов» на несанк-
ционированные митинги и до масштабной, 
комплексной и систематической работы по 
нравственно-правовому и патриотическо-
му воспитанию граждан на основе тради-
ционных ценностей — является одной из 
наиболее актуальных задач профилактики 
социальных конфликтов общенациональ-
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ного масштаба, направленной на то, чтобы 
такой «vulgus», по словам классика, «не по-
лучал существования, не достигал власти и 
не совершал действий».

Задача изучения проблем социального 
конфликта и разработки методов его регу-
лирования в социологии [3, c. 190—192] яви-
лась и является вызовом для теории управле-
ния, психологии, этики и юриспруденции, 
ответом на который стали шаги по созданию 
сравнительно новой научной дисципли-
ны — юридической конфликтологии [4; 5; 6, 
c. 283 — 288], которой, впрочем, еще предсто-
ит осуществить основной объем работы по 
изучению путей профилактики негативного 
развития социального конфликта. 

Отечественная юридическая конфлик-
тология исходит из принципа классической 
философии и классической юриспруденции 
о неразрывной внутренней взаимосвязи 
норм морали и норм права, а значит, и о не-
обходимости сочетания моральных и пра-
вовых ориентиров при выборе, во-первых, 
целей управления социальными конфлик-
тами, а во-вторых, методов достижения этих 
целей. Заложенный в праве нравственный 
потенциал не позволяет нам руководство-
ваться иезуитским принципом «цель оправ-
дывает средства», а значит, при постановке 
конкретной задачи каждый раз необходимо 
стремиться к оптимальному сочетанию мо-
ральных и правовых регуляторов в профи-
лактике социальных конфликтов.  

В поисках этого оптимума нужно учи-
тывать заложенное в классической юри-
спруденции представление о различии 
и о соотношении морали и права. Мысль 
об их внутреннем единстве восходит к уче-
нию Платона о том, что справедливость 
личности и справедливость государства 
имеют один источник в абсолютной идее. 
В рамках платоновской парадигмы сфор-
мировалась естественно-правовая модель, 
основанная на учении о непосредственном 
созерцании «идеи абсолютного добра». 
В конце XVIII века альтернативой ей высту-
пило учение И. Канта, в котором мораль 
дедуцировалась из способности разума да-
вать человеку высший нравственный закон, 
а право, в свою очередь, дедуцировалось из 

морали. И. Г. Фихте рассматривал право и 
мораль как две равные сферы практического 
разума, связанные друг с другом только опо-
средованно через этот разум [7, c. 90 — 98]. 
Но это не отличало его принципиально от 
Канта, поскольку источником морали и пра-
ва автор наукоучения все равно видел чи-
стый разум. 

В XX столетии и вплоть до наших дней 
в мировой юриспруденции в общем и це-
лом господствует кантовская парадигма. 
Она определяет современное понимание 
вопроса о соотношении морали и права 
в криминологии и в социологи права. Отча-
сти проблема соотношения морали и права 
получает новое звучание в контексте анали-
тической юриспруденции. Ее основополож-
ник Г. Харт подчеркивал, что нормы права 
существенно отличаются от норм морали. 
Это видно уже из того, что даже несправед-
ливый закон все же является законом: «Зако-
ны, какими бы морально несправедливыми 
они ни были, так или иначе останутся зако-
нами» [8, c. 210]. Поэтому, несмотря на все 
возможные параллели, Г. Харт предлагает 
последовательно различать мораль и право 
по их сущности, а также предлагает содер-
жательно проанализировать характерные 
черты этих различий, исходя из методоло-
гических установок аналитической юри-
спруденции. 

Можно, однако, констатировать, что при 
всем различии подходов к проблеме морали 
и права, которые мы можем видеть в различ-
ные эпохи, в зависимости от различных па-
радигм правового мышления можно устано-
вить несколько общих принципов, которые 
не вызывают сколько-нибудь существенных 
разногласий среди ученых: 1) мораль носит 
императивный характер, она предписыва-
ет человеку необходимость справедливого 
поступка; право, если следовать трактовке, 
восходящей к Христиану Томазию, не пред-
писывает человеку совершение справедливо-
го поступка, но только воспрещает поступок 
несправедливый; 2) моральные и правовые 
регуляторы имеют нормативную природу, 
хотя характер моральных и правовых норм 
различается; 3) к следованию нормам права 
человек может принуждаться силой государ-
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ства, следование человека нормам морали 
может быть только результатом воздействия 
на него посредством убеждения. 

Регулирование социального конфликта 
подразумевает целенаправленное воздей-
ствие на его процесс с целью обеспечения 
позитивного разрешения данного конфлик-
та и с целью трансформации лежащих в ос-
нове конфликта социальных противоречий. 
В итоге регулирующего воздействия проти-
воречие из механизма деструкции социаль-
ного процесса должно стать источником 
его позитивного развития.  Регулирование 
конфликтов включает в себя: прогнозиро-
вание их возникновения и прогнозирование 
направленности, интенсивности и стадий 
развития; профилактику негативных кон-
фликтов деструктивного, криминального, 
экстремистского и т. п. характера; пресече-
ние конфликтов в случае формирования 
устойчивой тенденции их негативного раз-
вития; разрешение конфликта с закреплени-
ем позитивного результата и последующей 
профилактикой негативного развития.

В процессе регулирования социального 
конфликта право, в силу самой своей импе-
ративной природы, позволяет обеспечить 
пресечение конфликта посредством име-
ющихся в арсенале правоприменителей 
методов принуждения. Эффективными 
механизмами профилактики негативного 
развития социальных конфликтов являют-
ся их «юридизация» посредством правовой 
институализации, структурирование сторон 
и интересов конфликта, перевод конфликта 
на другой уровень (редукция). Регулирую-
щее воздействие моральных норм осущест-
вляется посредством воздействия методов 
убеждения на конфликтующие стороны, 
посредством пропаганды значимых для сто-
рон нравственно-правовых ценностей, а на 
уровне межличностных, бытовых, производ-
ственных и т. п. конфликтов локального ха-
рактера — методами медиации. На разных 
уровнях организации общества в зависимо-
сти от масштаба и характера социального 
конфликта сочетание моральных и право-
вых регуляторов в его профилактике может 
быть существенно различным. 

Так, на уровне межцивилизационных 
конфликтов значение правовых регуляторов 
представляется менее существенным, чем ре-
гуляторов чисто политических и нравствен-
ных. При этом нравственные регуляторы 
имеют приоритетное значение при развитии 
межцивилизационных конфликтов ценност-
ного характера. 

На уровне межклассовых и межстратовых 
конфликтов, напротив, большее значение 
имеют правовые регуляторы как выраже-
ние институционального закрепления об-
щественного консенсуса. Основная задача 
правового регулирования состоит здесь 
в том, чтобы не утратить этот консенсус, со-
ставляющий главную ценность общества и 
государства, без которого они не могут су-
ществовать как единое целое [9, c. 93—95]. 

Нормы морали, соответственно, и методы 
убеждения, на этом уровне конфликтного 
взаимодействия менее эффективны, чем 
нормы права и методы государственного 
принуждения, поскольку в межстратовых и 
межклассовых отношениях на первый план 
выходит дифференцированность мораль-
ных ценностей, доминируют представления 
об особой классовой, корпоративной, воз-
растной и т. п. морали, а значит, моральные 
нормы перестают играть роль универсаль-
ных регуляторов. В том случае, если речь 
идет о протекании конфликта, которому 
зарубежные акторы пытаются придать ха-
рактер «цветной революции», то и здесь в ка-
честве тактических средств первостепенное 
значение имеют правовые регуляторы. Од-
нако стратегическим в приоритете должен 
быть все же поиск путей совершенствования 
императивных моральных регуляторов по-
средством нравственно-правового воспита-
ния и образования населения.

Более изученным в юридической кон-
фликтологии и криминологии является во-
прос о соотношении моральных и правовых 
регуляторов на уровне бытового конфликта, 
возникающего в социальном пространстве 
межличностных отношений и отношений, 
складывающихся в малых социальных 
группах, включая семейные отношения [10, 
c. 110—112]. Здесь профилактика конфликта 
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имеет прямой целью предупреждение его 
негативного развития, а целью косвенной — 
содействие разрешению конфликта путем 
формирования нового качества социальных 
отношений. Особенности использования мо-
ральных и правовых регуляторов, особен-
ности их значения, их соотношения зависят 
от этапа развития конфликта.

В отечественной конфликтологии при-
нято выделять несколько стадий развития 
социальных конфликтов. В большинстве 
случаев речь идет о собственно конфликт-
ной стадии, о стадии разрешения конфлик-
та и о стадии преодоления последствий 
конфликта. Некоторые авторы выделяют 
предконфликтную стадию, называемую 
также «предконфликт»: «Предконфликт — 
на этой стадии происходит формирование 
только нескольких структурных элементов 
будущего конфликта — сторон, их инте-
ресов, фонового социального напряжения 
в их отношениях. На этой стадии проис-
ходит накопление ”горючего материала” 
для будущего конфликта» [11, c. 49]. Нам, 
однако, представляется более точным гово-
рить о «предконфликтной ситуации», ведь 
поскольку эта ситуация проявляется до 
конфликта, как «предконфликт», постоль-
ку было бы формальным противоречием 
рассматривать ее одновременно как момент 
конфликта, т. е. как его стадию.

В рамках этой предконфликтной ситуа-
ции, предшествующей бытовому и особен-
но семейно-бытовому конфликту, должны 
преобладать моральные методы профилак-
тики его негативного развития, связанные 
преимущественно с методами убеждения, 
воспитания, общесоциальной профилак-
тики. Это обусловлено конституционно 
закрепленным принципом автономности 
и неприкосновенности семьи, который вы-
ражается в защите прав родителей на вос-
питание ребенка и прав ребенка на жизнь 
в семье, в обеспечении приоритета семейно-
го воспитания, в пресечении чрезмерного и 
недопустимого вмешательства государства 
в жизнь семьи, а также в соблюдении других 
правовых норм, зафиксированных в Семей-
ном кодексе Российской Федерации. Субъек-

тами морального регулирования в предкон-
фликтной ситуации, помимо членов семьи, 
могут быть школьные педагоги, служители 
церкви, обладающие моральным авторите-
том для данной семьи, в отдельных случаях 
также и общественные организации. Вооб-
ще, возможности применения норм права 
в семейной сфере существенно ограничены, 
что связано с лично-доверительным харак-
тером отношений в семье, когда моральные 
регуляторы имеют преимущество перед 
нормами права. 

На стадии собственно конфликта, осо-
бенно на уровне его обострения, когда ста-
новится очевидным, что возможностей мо-
рального саморегулирования его участников 
уже недостаточно для предотвращения раз-
вития конфликта по деструктивному сцена-
рию, основным методом профилактики дол-
жен стать комплекс мер, который принято 
называть «юридизацией» конфликта. Юри-
дизация направлена на преобразование кон-
фликта в формализованный и упорядочен-
ный процесс, не допускающий нарушения 
норм права. Метод юридизации конфлик-
та не исключает, а наоборот, предполагает 
использование моральных регуляторов, на 
первое место выходят правовые регуляторы. 
Субъектами этого процесса, помимо самих 
участников бытового и семейного конфлик-
та, использующих методы саморегулирова-
ния и правовой самозащиты, могут быть 
сотрудники правоохранительных органов 
(например, участковые уполномоченные, 
сотрудники ДПС в случае дорожно-транс-
портного происшествия, прокурорские 
работники в случае нарушения законных 
прав и свобод участников конфликта), име-
ющие возможность использования методов 
специальной криминологической профи-
лактики; омбудсмены различных уровней и 
направлений; представители общественных 
организаций правоохранительной направ-
ленности, имеющие право на легитимную 
деятельность; профессиональные медиато-
ры, прошедшие соответствующую подготов-
ку в юридических учебных заведениях.

На стадии разрешения конфликта и 
на стадии преодоления последствий кон-
фликта, когда правовые регуляторы уже 
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сыграли свою ограничивающую роль и вы-
полнили превентивную функцию, стабили-
зировав развитие конфликта в социально 
приемлемых формах, на первое место сно-
ва должны выйти моральные регуляторы. 
Их действие позволит участникам конфлик-
та извлечь необходимые уроки, убедиться в 
значимости позитивных нравственно-право-
вых ценностей, которые должны лежать в ос-
нове межличностных и особенно семейных 
отношений.

Таким образом, необходима разработка 
современных средств профилактики со-
циальных конфликтов и предупреждения 

их развития по деструктивному сценарию; 
необходима разработка методов регулиро-
вания конфликтов, которые позволили бы 
адекватно противодействовать негативным 
социальным процессам XXI века, вызванным 
системным кризисом важнейших социаль-
ных институтов — от традиционного го-
сударства до института семьи. Это, в свою 
очередь, актуализирует задачу нового ос-
мысления природы моральных и правовых 
регуляторов с учетом достижений классиче-
ского наследия этической и правовой мыс-
ли, а также опыта теоретических разработок 
современной криминологии.
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Государственность развивается на про-
тяжении многих столетий, однако нельзя 
сказать, что государства античности, Сред-
невековья и Новейшего времени одинаковы. 
При внимательном их рассмотрении выяв-
ляется значительно больше отличий, нежели 
сходных явлений. Это позволяет сделать вы-
вод о неустойчивости и сегодняшней госу-
дарственности и неминуемом переходе ее на 
следующую ступень. Возможно, сам этот пе-
реход мы уже наблюдаем, и задача науки о 
государстве обосновать эти трансформации, 
а также приступить к разработке актуальной 
государственной теории.

 Наиболее общим пониманием государ-
ства, отмеченным еще в российской доре-
волюционной литературе, является опре-
деление его как «союза людей, живущих на 
определенной территории и подчиненных 
единой политической власти» [1, с. 348]. 
Собственно, это определение навеяно евро-
пейской традицией и не совсем точно подхо-
дит к периоду античности и Средневековья, 
когда государства чаще всего существовали 
в форме империй, а основное население не 
было причастно к формированию власти, 
т. е. политической субъектностью не об-
ладало. Как политико-правовой феномен 
государство появляется после первых бур-
жуазно-демократических революций, в ре-
зультате которых либо свергается монархия 
и устанавливается власть представительных 
органов населения, либо монархия стано-
вится декоративной при реальной власти 
парламента. На этом этапе упраздняется 
формальное сословное деление и государ-
ственная власть в той или иной степени на-
чинает учитывать интересы всех сословий, 
которые по смыслу становятся классами. 

Определенной спецификой обладает со-
циалистическое государство, которое впер-
вые появляется на территории имперской 
России, а позже и в некоторых других ча-
стях мира. Если в буржуазных государствах 
хотя бы формально признавалось равенство 
всех граждан независимо от общественного 
статуса, то в социалистическом государстве 
юридически провозглашается диктатура 
пролетариата с целью подавления эксплу-
ататорских классов [2, с. 98—99]. В итоге 
видится перспектива перехода к развитому 
социализму (когда эксплуататорский класс 
исчезнет) и коммунизму (когда отомрет 
и само государство). Если буржуазное го-
сударство взяло на вооружение концепцию 
прав и свобод как идеологическую платфор-
му, то социалистическое государство осно-
вано на правах трудящихся и движении к 
коммунистическому обществу всеобщего 
равенства.

Как мы убедились, ни тот, ни другой 
подход не является идеальным, а их идео-
логическая платформа уже устарела. До-
стижение счастья через предоставление 
населению прав и свобод сталкивается с 
нереальностью их осуществления, поэтому 
у государства появляется социальная на-
правленность, т. е. обеспечение наименее 
защищенных слоев населения минимально 
необходимыми средствами. Это обстоятель-
ство говорит о том, что в деятельности госу-
дарства появляются элементы рационализ-
ма, которые постепенно заменяют лозунги и 
декларации. Право на свободу, в том числе 
политическую, обрастает определенными 
правилами, регламентами, процедурами. 
Государственное управление постепенно 
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приобретает черты рутинной ежедневной 
работы управленческого аппарата, что по 
своей природе близко к осуществлению хо-
зяйственной деятельности коммерческими 
организациями. А главным требованием к 
государству со стороны граждан становится 
его эффективность, т. е. результаты его дея-
тельности должны соответствовать целям и 
ожиданиям граждан. Под каким идеологи-
ческим «соусом» результаты будут поданы, 
население не особенно волнует.

Все изложенные нами размышления поз-
воляют сделать предположение, что сущ-
ность государства, идеология, права, свобо-
ды, принципы и другие базовые элементы 
государственности, которые всегда казались 
главными, начинают уходить на второй 
план, а на первой выступает эффектив-
ность государства, обеспечение потребно-
стей общества. 

В этой связи интересно было бы понять, 
что такое эффективное государство и не 
становится ли оно новой ступенью в раз-
витии государственности? А если это так, 
то представляется целесообразной разра-
ботка теории эффективного государства 
как единственно перспективной его модели 
в ближайшем будущем. Возможно, даже го-
сударственный строй как главная формаль-
ная характеристика сегодняшнего эталон-
ного государства отойдет на второй план, 
если его базовые принципы будут мешать 
эффективному государству в обеспечении 
потребностей общества и достижении по-
ставленных целей.

Нельзя сказать, что концепция эффектив-
ного государства абсолютно нова. Есть до-
статочное количество исследований по этой 
теме. Так, в своей диссертационной работе 
М. В. Трегубов определяет, что «под эффек-
тивным государством понимается государ-
ство, способное обеспечить использование 
своей власти в интересах индивида и обще-
ства в целом, государство с демократическим 
политическим режимом, предполагающим 
свободу выбора в целях принятия эффектив-
ных решений, основанных на приоритетах 
и свобод личности» [3, с. 5—6]. 

В. В. Глухов и В. Ф. Звагельский верно от-
мечают, что «эффективное государство с по-
зиции теории управления характеризуется 
как эффективный менеджер. В упрощенной 
формулировке эффективное государство до-
стигает больших результатов при меньших 
затратах» [4, с. 7].

В докладе Всемирного банка о мировом 
развитии за 1997 год «Государство в меняю-
щемся мире», посвященном рассмотрению 
основных функций и роли государства, его 
места в социально-экономическом развитии 
стран, эффективное государство определя-
лось как государство, способное оптимально 
отвечать на внутренние и внешние вызовы, 
удерживая общество в координатах его 
устойчивого социально-экономического 
развития [5, с. 47].

Белорусский исследователь Д. З. Сафаре-
вич отмечает существование многочислен-
ных подходов к пониманию эффективного 
государства: апологетический, нигилисти-
ческий, максималистический, либераль-
но-популистский, меритократический, ин-
струментальный, общесоциальный и т. п. 
[6, с. 171—175]. То есть аспектов эффективно-
го государства множество, и каждый ученый 
вполне может предлагать свое определение.

Термин «эффективное государство» не 
обошел стороной и российское законода-
тельство. Так, распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1663-р «Об утверждении основ-
ных направлений деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 
2012 года и перечня проектов по их реали-
зации» содержит раздел с таким названием. 
В нем речь идет о создании системы страте-
гического планирования, ориентированно-
сти на результат, оптимизации функций ор-
ганов исполнительной власти и повышении 
качества государственных услуг, повышении 
эффективности государственного сектора 
экономики, открытости государственного 
управления, взаимодействии с бизнесом 
и гражданским обществом.

Из приведенных выше соображений мож-
но заключить что, с одной стороны, эффек-
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тивное государство как концепция и практи-
ческая модель это уже свершившийся факт. 
Однако в науке не все так однозначно.

Следует согласиться, что эффективное 
государство напрямую связано с критериями 
эффективности, т. е. достижения наилучших 
результатов с использованием наименьше-
го количества ресурсов. Возможно, эффек-
тивное государство это и есть перспекти-
ва развития российского государства на 
ближайшие годы, поэтому следует в науке 
наибольшее внимание уделять данной кон-
цепции и постепенно сформировать целое 
научное направление. 

Теория эффективного государства может 
стать базой государственно-правовой теории 
и отраслевого законодательства, позволит 
наиболее рационально использовать сред-
ства и ресурсы для достижения осязаемых 
результатов. Деятельность органов публич-
ной власти в современной России в целом 
уже подчинена принципам эффективного 
государства, тем не менее не всегда носит 
системный характер. 

С другой стороны, теоретическая юри-
дическая наука, на наш взгляд, не воспри-
няла эту важнейшую тенденцию государ-
ственной жизни и до сих пор существует в 
«прошлом». Например, современная теория 
государства и права как наука и учебная 
дисциплина представляет собой симбиоз 
советского наследия и базовых положений 
буржуазной правовой науки. Если отдель-
ные научные исследования преодолевают 
эти рамки, то программа юридического 
обучения все еще догматична, что влияет 
в том числе и на качество подготовки бу-
дущих специалистов. Иногда в учебниках, 
допущенных официально к использова-
нию при реализации обязательной части 
основной обязательной программы, до сих 
пор признается классовость государства 
или сочетание его классовости и общесо-
циального назначения, что противоречит 
Конституции Российской Федерации, где 
провозглашено всеобщее равенство [7, с. 51]. 
Другой пример состоит в том, что теория 

прав и свобод человека по Конституции 
Российской Федерации составляет основу 
всей политической и правовой материи, 
но обычно этой теме посвящен лишь один 
раздел учебной программы по теории госу-
дарства и права. Налицо некоторая расте-
рянность государствововедов относительно 
объекта исследования, непонимание сути 
современного государства.

Итак, предположив, что современное го-
сударство непохоже на предыдущие и может 
условно называться «эффективным государ-
ством», возникает вопрос о его характеристи-
ках. Помимо требований результативности 
эффективное государство, на наш взгляд, 
имеет следующие особенности:

1. Ему менее свойственен идеологический 
догматизм (в том числе концентрация на 
обеспечении безграничных прав и свобод). 
Идеологическая составляющая смещена 
в сторону вполне осязаемых целей и планов, 
а не достижения некоего «счастья», «комму-
низма» и т. п.

2. Принцип целесообразности становится 
одним из базовых в осуществлении государ-
ственной политики. Известное требование 
о «недопустимости противопоставления 
законности и целесообразности» [8, с. 401] 
не носит абсолютного характера. Законо-
дательный процесс также подчинен неко-
торой логике и имеет определенные цели 
и направления правового регулирования тех 
или иных сфер. Законы не считаются «свя-
тыми» и «неприкосновенными», а постоянно 
и систематически корректируются. 

3. В эффективном государстве широко 
используются последние достижения в об-
ласти теории и практики государственного 
управления, политические и социальные 
технологии, научно-технический прогресс. 
С одной стороны, это может идти вразрез 
со многими идеями государства, заложен-
ными много веков назад (обеспечение прав 
и свобод, равенство, справедливость и т. п.), 
противоречить духовным принципам, но 
с другой — обеспечивает стабильность и 
эволюционное развитие, ограждает от рево-
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люций и других потрясений, вызванных по-
литической борьбой. Ни для кого не секрет, 
что создание политической нестабильности 
как частая цель вмешательства иностранных 
государств проходит под красивыми лозун-
гами, лишенными конкретики.

4. Эффективное государство тяготеет к 
централизации, так как своей регламента-
цией сужает сферу проявления свободы, од-
нако не переходит в тоталитаризм, так как 
сами права, свободы и демократические ме-
ханизмы не упраздняются, а напротив, при-
обретают конкретные гарантии. 

5. Эффективное государство суверенно 
и самодостаточно, так как внешняя зависи-
мость негативно влияет на результативность 
государственного управления. Эффектив-
ное государство действует в своем интересе 
и само формирует цели и планы.

6. Эффективное государство стремится 
учесть интересы всех классов и слоев обще-
ства, чтобы свести к минимуму внутренние 
конфликты и максимально использовать со-
зидательную силу каждой социальной груп-
пы. В этом контексте классовая теория имеет 
вид устаревшей либо несостоятельной.

Любая идеологическая платформа (либе-
ральная, социалистическая, монархическая 
и т. п.) по своей сути конфликтна, поэтому 
желательно, чтобы межполитические проти-
воречия не влияли на устойчивость системы 
государственного управления. 

Вероятно, партийность с присущей ей 
идеологией также постепенно уйдет в про-
шлое, а законодательный орган будет вы-
строен на основе профессионализма его 
участников. 

Так или иначе, к содержанию теории 
эффективного государства все еще много 
вопросов, на которые предстоит ответить. 
Тем не менее можно предложить опреде-
ление этого понятия. Эффективное госу-
дарство — это реализуемая в практике пу-
бличного управления модель государства, 
при которой главные цели государствен-
ной деятельности состоят в достижении 
благополучия населения (обеспечении его 

необходимыми товарами, услугами, интел-
лектуальными и культурными благами), 
безопасности государства и его экономи-
ческого развития, а формальные положе-
ния конституционного строя адаптируют-
ся и толкуются в пользу реализации задач 
эффек тив ного развития. 

Юридическая теория традиционно ис-
пытывает идеологическое влияние государ-
ства, поэтому в советский период термины 
государствоведения почти всегда опирались 
на доктрину социалистического государ-
ства, а в постсоветский период — на кон-
цепцию прав человека. Отсюда существо-
вание многих понятий чуть ли не зависит 
от их привязки к правам человека. Понятие 
эффективного государства принято было 
связывать именно с демократическими ин-
ститутами, правами человека, однако это не 
совсем так. Для эффективного государства 
всегда характерен компромиссный вари-
ант, когда та или иная концепция явно  не 
доминирует и носит чисто символический 
характер. То есть буржуазное социальное 
государство и социализм с элементами ры-
ночной экономики по факту могут мало 
чем отличаться, а это и есть пример реали-
зации модели эффективного государства. 
Таким же образом стираются грани между 
федерацией и унитарным государством, 
монархией и республикой. Модель эф-
фективного государства — это инструмент 
создания баланса внутри любой антогони-
стической системы. В политическом смыс-
ле эффективное государство соответствует 
чаще всего консервативному режиму, раци-
ональному по своей сути. 

На основании изложенного следует отме-
тить, что теория эффективного государства 
имеет большие перспективы для разработки. 
Несмотря на наличие работ по данной те-
матике, целостной теории на сегодняшний 
день не сложилось, поэтому многие положе-
ния (в том числе и выдвигаемые в настоящей 
статье) полемичны и требуют уточнения 
и системного анализа.
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Ориенталистская интеллектуальная 
традиция начала формироваться в глубо-
кой древности. Труды Платона, Аристоте-
ля, Эпикура, Полибия и других греческих 
философов яркое тому подтверждение. Рас-
суждая о справедливости, праве и равнодо-
стоинстве человека с привязкой к полисной 
жизни, интеллектуальная элита вычеркива-
ла из правового общения практически всех, 
кто принадлежал к другой культуре, а так-
же женщин, детей и рабов. Идентифицируя 
себя только с равными, вступая с ними в ди-
алогическую связь, именно греки обосно-
вывали свою исключительность (самость), 
выводя ее сначала из слова (логоса), а потом 
и дела (участия в правовой жизни). Видя в 
своей исключительной природе различные 
связи (отношения) с социально значимым 
«другим» («другими») и рефлектируя по 
поводу отождествления и различения себя 
с ним (с ними), греки сформулировали пра-
вовую аксиому «право — мерило свободы» 
[1, с. 253]. Этот аксиоматический принцип 
лег в основу понимания права и понимания 
человека в праве. Важно отметить, что такой 
человек, вернее, политический человек, 
был гражданином полиса и был выше всех 
прочих. Ведь он носитель права, в отличие 
от других. 

Политико-правовой дискурс Рима не 
явил миру оригинальных теоретических 
конструкций. Он лишь продолжил обо-
значенную линию греческих рассуждений 
о правовой исключительности свободного, 
участвующего в политической, а значит, 
и правовой жизни мужчины, собственника, 
имеющего рабов и занимающегося различ-
ными видами искусства, включая искусство 
ведения войны и искусство порабощения 
других не только физически, но и интел-
лектуально. 

В ранее опубликованной нами статье, по-
священной правовой идентичности в клас-
сическую эпоху [2], мы уже анализировали 
позицию Франчески Феррандо по поводу 

понимания римлянами человека. Человек в 
этой интерпретации представал не только 
в явно заданных границах (например, homo 
barbarus, который нуждается в окультурива-
нии), но также и в неявных границах. Речь 
идет о тех категориях людей, которые не 
имели возможности участвовать в право-
вой коммуникации (дети, женщины, рабы) 
[3, с. 159]. 

Таким образом, античная классическая 
интеллектуальная традиция заложила 
фундамент для формирования двойных 
стандартов, в которых можно было вполне 
успешно дискриминировать «чужих-дру-
гих» и даже «ущербных-своих» (чернь — 
пользуясь терминологией Цицерона) [4, 
с. 321] во имя демократии и свободы.  «Поэ-
тому особая культурная исключительность 
предполагала правовую идентичность че-
ловека (мужчины, имеющего собственность 
и рожденного в полисе) и благодаря праву 
закреплялись и легитимировались  соответ-
ствующие модели поведения, запрещаю-
щие убивать, эксплуатировать, подвергать 
жестоким наказаниям всех тех, кто был сво-
им» [2, с. 13]. Исключение составляли только 
те свободные мужчины-граждане, которые 
представляли угрозу афинской демократии. 
Институт остракизма, а в крайних случаях 
и физическая ликвидация (Сократ), были 
призваны обеспечить устоявшийся право-
порядок и ценности, конституирующие его. 

Однако, как совершенно правильно пола-
гает Д. И. Луковская, именно в Риме полу-
чила доктринальное закрепление «фунда-
ментальная максима античности: „Воздавать 
каждому свое”». Лучшие должны получить 
лучшее, а худшие — худшее. Отсюда цице-
роновское «великое равенство» не было и не 
могло быть равенством, исключающим ка-
кую-либо дискриминацию по отношению к 
участникам правового общения, равенством 
возможностей в доступе к социальным бла-
гам [5, c. 491]. Поэтому, как отмечалось нами 
ранее, универсальные начала (реализуемые 
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только в рамках полиса) в жизни права док-
тринально утверждались теориями есте-
ственного права, тем самым было положено 
начало европейской традиции защиты ин-
дивидуальной свободы равных «по разуму» 
субъектов [2, с. 13]. 

Идея достоинства среди равных, пройдя 
через горнило Средних веков, прежде всего 
через католическую христианскую догмати-
ку, приобрела иное смысловое содержание. 
Теперь правильная христианская вера (ка-
толическая версия) стала скрепой правовой 
идентичности. Поэтому за гранью добра и 
праведности оставался большой и враждеб-
ный мир язычников, еретиков, христовых 
отступников, мусульман, буддистов. Они 
по-прежнему оставались «чужие-другие», 
и им по-прежнему отказывали в равнодосто-
инстве. Католические ордена и колоссальное 
количество миссионеров, оказавшись волею 
божественного провидения в неевропейском 
мире, принялись «словами и делами» ис-
правлять порочную природу неевропейцев, 
подвергая «неразумных», диких и отсталых, 
морально разложившихся варваров исправ-
лению и искуплению грехов через покаяние 
и святое причастие. Речь идет о насильствен-
ной христианизации неевропейских наро-
дов. Однако если Латинская Америка в массе 
своей не сумела противостоять европейской 
экспансии, то более сильные культуры Ин-
дии, Китая, Арабского Востока, Африки 
практически остались верными своим цен-
ностям, языку и традициям в целом.

Гуманистический дискурс Возрожде-
ния, а чуть позже и Просвещения доктри-
нально закрепил идею верховенства белого 
человека, связав его с прогрессом и правом 
в юснатуралистической версии. Именно эта 
версия ставила индивида на невиданный до 
селе пьедестал, а в ряде случаев упраздняла 
даже Бога. О смерти Бога в то время писали 
многие, атеистические учения изобиловали 
разными сценариями развития общества, но 
несомненным было то, что все без исключе-
ния учения актуализировали прогресс, свя-
зывая его с правом и с господством белого 
человека. 

Набор представленных идей на самом 
деле не отличался разнообразием, мало кто 

задумывался о том, что тотальная интеллек-
туальная история писалась европейцами для 
европейцев и во имя европейцев. Как отме-
чает Уильям Мак-Нил, западный мир многое 
заимствовал у мира Востока, что дало воз-
можность Западу совершить экономический 
рывок и стадиально выйти на новый уровень 
развития [6].

В процессе западной модернизации и вы-
хода на новые технологические рубежи вос-
точный мир постепенно превращался в ми-
ровое захолустье, скатываясь в положение 
поставщика сырья.  Дешевая рабочая сила, 
безграничные ресурсы и отсталая экономи-
ка стали лакомым куском для динамично 
развивающейся Европы. Европейская ин-
теллектуальная элита долго и кропотливо 
формировала негативный образ восточного 
дикаря и деспота, не ограниченного ника-
кой властью. Этот образ питался метафора-
ми «Восток развивается по кругу», «Восток 
лишен внутреннего импульса развития», 
«на Востоке нет права, там царит произвол», 
«мир Востока — тупик культуры». Красоч-
но шельмуя восточную государственность 
в своих работах по синологии, прежде всего 
в работе, посвященной деспотизму Востока 
и сравнению тотальной власти, Карл Витт-
фогель видит на Востоке сплошной порок, 
выраженный «политическим евнухизмом», 
«рабством» и «демократий оборванцев и 
попрошаек, зависящих от деспотической 
власти»  [7]. Конечно, надо отдать должное 
К. Виттфогелю, так как он действительно со-
здал весьма оригинальную гидравлическую 
концепцию, объясняющую причины воз-
никновения государственности на Востоке. 
В статье «Ирригационная теория происхож-
дения государства в творчестве К. А. Витт-
фогеля» нами дается анализ ориенталист-
ских идей и утверждается, что «начатая с 
марксистских позиций о производительных 
силах, его агрогидравлическая концепция 
со временем эволюционировала в сторону 
изучения надстроечных явлений (политики, 
социальных институтов) и предстала в за-
конченном виде в книге „Oriental despotism: 
a comparative study of total power“ (Wittfogel, 
1957). … Будучи идейным врагом всего вос-
точного мира в целом и социалистического 
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мира в частности, Виттфогель снискал себе 
славу „ученого апологета капитала и коло-
ниализма”» [7].

Представленное негативное видение Вос-
тока не возникло в одночасье. Европоцен-
тризм, как отмечалось выше, сформировал 
ориенталистский дискурс, уходящий своими 
корнями в греко-римскую интеллектуаль-
ную традицию, средневековую теологию, 
французское Просвещение, марксизм и пр. 
Ориенталистская традиция по сей день 
имеет мощную поддержку, и она, как пра-
вильно отмечает Эдвард Саид, не связана 
только с «„империалистическим гнусным 
заговором“. Хотя в этой традиции Восток 
предстает как символ европейской власти 
над Востоком» [8, с. 34].  По-прежнему очеви-
ден факт «вогнутой линзы», через которую 
европейцы познавали чуждый им мир Вос-
тока. Э. Саид утверждает, что ориентализм 
«не есть предмет или область, пассивно от-
ражаемая культурой, наукой или институ-
тами; ориентализм — это и не обширная и 
разнородная коллекция текстов о Востоке» 
[8, c. 35]. По мысли автора, ориентализм это 
«скорее, распространение (distribution) ге-
ополитического сознания на эстетические, 
научные, экономические, социологические, 
исторические и филологические тексты. 
Это не только выработка (elaboration) фун-
даментального географического различения 
(мир состоит из двух неравных половин, Вос-
тока и Запада), но и целого ряда „интере-
сов”, которые с помощью таких инструмен-
тов, как научное открытие, филологическая 
реконструкция, психологический анализ, 
ландшафтное и социологическое описание, 
его не только создают, но и поддерживают» 
[8, с. 35].  Ориенталистский дискурс не свя-
зан напрямую только с политической вла-
стью. Он, как полагает Саид, «производится 
и существует в процессе неравного обмена 
с различными видами власти, сформиро-
ванный в определенной степени обменом с 
властью политической (например, с колони-
альным или имперским истеблишментом), 
властью интеллектуальной (с господствую-
щими науками, такими как сравнительная 
лингвистика или анатомия, или с любой из 
современных политических наук), властью 

культурной (такой, как ортодоксии и кано-
ны вкуса, текстов, ценностей), властью мо-
ральной (например, представления о том, 
что именно делаем „мы”, что „они” не спо-
собны ни делать, ни понимать)» [8, с. 35]. 
Представленный ракурс понимания ори-
ентализма не просто взгляд прогрессивного 
Запада на «дикий» и «отсталый» Восток, а 
интеллектуальный дискурс, в котором пе-
реплетаются понимание и познание «чужо-
го» языком европейской культуры. Поэтому 
ориентализм — это европоцентриская ин-
теллектуальная традиция, в которой «чу-
жой» всегда просеивается через сито апри-
орных ценностей западной культуры.

  Можно полагать, что на протяжении 
более тысячи лет европоцентристская исто-
риография формировала ориенталистскую 
традицию, и эта традиция имела практиче-
ски незыблемые основания вплоть до сере-
дины XX века. И только в 60-е годы начи-
нается откат от «всех форм тотальности», 
европоцентризм попадает под перекрестный 
огонь как «левых», так и «правых». Отказ от 
колониального прошлого, «красная весна 
во Франции», движение хиппи, разного 
рода феминистские течения, всевозможные 
институционализированные организации 
экологов-активистов, антирасистские обще-
ственные движения побудили дискурсивное 
сообщество пересмотреть господствующие 
номинации в европейской политико-право-
вой традиции, и прежде всего пересмотру 
подвергся сам человек, его идентичность, 
в том числе в сфере права. Констатация 
смерти субъекта в постмодернистской ли-
тературе нашла свое воплощение в работах 
М. Фуко, Ж. Дерриды, Ж. Бодрийяра и др. 
Уход от тотальности привел постмодерни-
стов к деконструкции «всего и вся». Однако 
эта интеллектуальная струя не предложила 
миру позитивной исследовательской про-
граммы. Но в близких к постмодерну на-
правлениях гуманитарной мысли, например 
дискурс-анализе, гендерной теории, культу-
ральных исследованиях и медиа-исследова-
ниях, можно увидеть изменение вектора в 
сторону большей плюральности и отказа от 
нарраций индустриальной культуры. Прав-
да, к восточной тематике эти исследования 
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напрямую не относятся, но именно в них, 
как мне кажется, как в капле воды отражает-
ся весь кризис западной культуры, а потому 
и отказ от ее нарративов вполне логичен. 
Однако, несмотря на упомянутые критиче-
ские исследования, в целом западный дис-
курс и по сей день остается европоцентрич-
ным. Поэтому на новых методологических 
основаниях необходимо преодолевать ори-
енталистские мифологемы о несостоятель-
ности другого пути развития.  

Если рассматривать советскую полити-
ко-правовую историографию, построенную 
на марксистской доктрине, то она тоже от-
казывала восточным государствам в самосто-
ятельном развитии. Развитие должно было 
быть непременно коммунистическим, и вне 
коммунистического мира ни о каком разви-
тии речи быть не могло. Не рассматривая 
Восток как ресурсную окраину мира, но 
видя в нем младшего брата, СССР стремил-
ся подтянуть, выровнять, а в ряде случаев 
и включить в себя «отсталый Восток». Все-
мирная история, написанная советскими 
учеными, не предполагала рассказа для 
внутреннего пользования, но предполагала 
рассказ о героическом прошлом советского 
народа и братских народов, угнетенных ка-
питалистической системой. Советская исто-
риография тоже была европоцентричной, 
но отрицающей европейский либерализм 
в качестве идеологического основания. 

Весьма интересный проект в рамках рос-
сийской интеллектуальной традиции пред-
ложили евразийцы. Отрицая коммунизм, 
а заодно и весь советский строй (сначала), 
эмигрировав на «блистательный Запад», они 
не нашли там того светоча, который искали. 
Не нашли они там и особой духовности, не 
увидели и правды в праве, да и свобода ока-
залась иллюзией, не более того. Евразийский 
политико-правовой дискурс был представ-
лен трудами Н. С. Трубецкого, П. Н. Савиц-
кого (псевдоним Востоков), П. П. Сувчин-
ского, Г. В. Флоровского, Л. П. Карсавина, 
Г. В. Вернадского, Н. Н. Алексеева и др. 

Как справедливо отмечают авторы, раз-
рабатывающие сегодня евразийскую поли-
тическую экономию, Д. Ю. Миропольский, 
С. А. Дятлов, Г. В. Нинциева, А. Л. Тарасе-

вич, «исходным и самым сущностным мо-
ментом евразийской концепции выступают 
положения о необоснованной претензии 
европейской культуры на универсальный 
характер и о ее откровенной чужеродности 
российской культуре» [9, с. 57].  Евразийские 
идеи, связанные с особым путем развития 
России, безусловно, интересны, но не со 
всеми можно согласиться, особенно в части 
мессианства и богоизбранности русского 
народа, обладающего особой духовностью. 
Представляется, что утверждение о богоиз-
бранности того или иного народа — плохая 
стратегия в поликонфессиональном обще-
стве, и единство надо усматривать в другом, 
по крайней мере, в XXI веке. 

Поэтому ни постмодернизм, ни евразий-
ство, а только постклассика, ориентирован-
ная на антропологический поворот, должна 
акцентировать внимание на том, что необхо-
димо по-новому осмысливать различный по-
литико-правовой опыт. Сегодня становится 
очевидным, что оценки, данные восточной 
государственности как внеисторической, как 
дикой и отсталой, не выдерживают критики. 
Это, в свою очередь, порождает необходи-
мость осмысливать и переосмысливать поли-
тико-правовой опыт всех тех, кто выбивается 
из европейских цивилизационных рамок, 
чья система ценностей далека от индивидуа-
листических идеалов свободы как Абсолюта, 
включающего всевозможные эксперименты 
над самим собой и обществом в целом (при-
менение биотехнологий, трансгуманисти-
ческих практик, гендерных экспери мен  тов 
и пр.). 

На основании вышеизложенного мож-
но прийти к следующим выводам. Сегодня 
формируется интеллектуальная потреб-
ность (социальный заказ) в новом, не ев-
ропоцентричном дискурсе, а более адек-
ватном, в котором свой образ и образ себе 
подобных коррелирует с материальными 
условиями жизни и ментальностью. Это, в 
свою очередь, требует и обновления катего-
риального аппарата, и наполнения новыми 
смыслами прежних понятий, приспособле-
ния их к ценностям культуры. Также нуж-
ны принципиально новые подходы.  Ведь 
понять себя можно не только через призму 
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того, что было вчера, но и через призму того, 
что есть сегодня. И в этом смысле ориента-
листский дискурс больше не отвечает на зло-
бодневные вопросы. Навешанные однажды 
ярлыки должны быть сняты, а Восток дол-
жен занять достойное место в интеллекту-
альном дискурсивном пространстве. 

Конечно, было бы наивным утверждать, 
что современный гуманитарный дискурс 
может быть абсолютно объективным и бес-
пристрастным. Как и раньше, большое зна-
чение имеет взгляд доминантной культуры 
на развитие общества, государства и чело-
вечества в целом. Но сегодня не существует 

одной-единственной доминантной культу-
ры. Мир сегодня отнюдь не замиренный.  
Цивилизационный конфликт поставил под 
сомнение идею господства Европы, а вме-
сте с ней и идею господства универсализма 
в праве. Поэтому современный гуманитар-
ный дискурс должен стремиться по-ново-
му посмотреть на Запад и на Восток, видя 
в них два равнозначных и равнодостойных 
пути развития. Новая складывающаяся ин-
теллектуальная традиция не должна состо-
ять только из описания побед Запада над 
деспотическим, диким и отсталым  Востоком 
с «азиатским способом производства».
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Антропология права — относительно 
молодая научная дисциплина, имеющая два 
начала: философская антропология и этно-
графия. Философская антропология — это 

раздел философии о сущности человека, 
его природе. Любое философское учение 
не может обойти вниманием проблематику 
человека. В современной постклассической 
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философии на человеческом измерении 
завязана вся проблематика: и онтология, и 
гносеология, и методология, и аксиология, 
и этика и т. д. Наиболее важными и слож-
ными философскими проблемами человеко-
мерности социального мира, на наш взгляд, 
являются соотношение конструктивистской 
активности человека и ее ограниченность 
структурой — культурой социума (которая 
одновременно и ограничивает и создает воз-
можности для личности). Как происходит 
процесс социализации личности? Как обе-
спечить выживаемость рода человеческого 
и не скатиться при этом к диктатуре? и т. п.

Этнография предшествует антрополо-
гии, возникая в середине ХIХ в. как при-
кладное знание по управлению колониями 
в империях того времени. Именно это на-
правление получает социальную институ-
ционализацию, что выражалось в открытии 
соответствующих кафедр в университетах 
западных стран, в систематически проводи-
мых научных исследованиях (прежде всего, 
полевых), в научных публикациях и конфе-
ренциях. 

Во второй половине ХIХ в. на пересече-
нии антропологии (понимаемой как этно-
графия) и юриспруденции складывается 
юридическая антропология. Этому способ-
ствовали первые научные публикации 
по данной проблематике, которые стали 
появляться в это время. На развитии юри-
дической антропологии также сказался 
политико-правовой процесс колонизации. 
Для эффективного управления колониями 
необходимы были знания об обычном и ре-
лигиозном праве, действующем в «традици-
онных обществах», а также о перспективах 
рецепции западного законодательства в ко-
лониях. После обретения колониями неза-
висимости в сер. ХХ в. эти знания оказались 
еще более востребованными с практической 
точки зрения — для изучения процессов 
правовой аккультурации, понимаемой как 
модернизация по западному образцу пра-
вовых систем бывших колоний.

В конце ХХ в. в социогуманитарном 
знании происходит «антропологический 
поворот» как признание «человекомерно-
сти» всех социальных явлений и процессов. 
Этому способствовали новые подходы в 
философии, такие как символический ин-
теракционизм, социальная феноменология, 
этнометодология, а также изменение мето-
дологии науки (приход неклассической и 
постклассической научно-исследовательских 
программ, которые утверждают зависимость 
результатов научного исследования от по-
зиции наблюдателя в квантовой физике и 
науки от ценностного, социокультурного 
контекста). Жизнь человека — это смыслы 
и значения, которыми он конструирует и 
реконструирует свое бытие. Это положение 
относится ко всем социальным наукам, ко-
торые тем самым становятся социогумани-
тарными. В ситуации постклассики новой 
методологией, задающей основания онто-
логии, «по-новому определяется природа 
человека, то, что ранее называлось родовой 
сущностью человека. Если в классической 
антропологии ее определения были связаны 
с поисками ее инвариантных характеристик, 
ее устойчивости, тождественности и неиз-
менности, то в современной антропологии 
акцент делается на открытости человека бы-
тию, на вовлеченности его сознания в бытие, 
на историчности человеческого существа, 
его сопряженности с бытием других людей 
и в конечном счете на его неопределенности. 
Этот поворот в философской антропологии 
кардинально меняет сам способ видения че-
ловека: вместо тождественности возникает 
идея изменчивости, вместо закрытости че-
ловеческой сущности — идея открытости 
человека, вместо натуралистического объ-
яснения сущности человека — мысль о его 
историчности и конструктивности» [1, с. 7].

Все это не могло не сказаться на развитии 
антропологии права. Она также претерпе-
вает изложенные выше трансформации, 
прежде всего в методологии, превращаясь 
из «классической» антропологии в постклас-
сическую социокультурную антропологию 
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права. Такая методология основана на не-
скольких принципах. К ним следует отне-
сти принцип культурной обусловленности 
«человека в праве» в сложной диалогической 
взаимообусловленности личностной интен-
ции и культурных ограничений. Правовая 
культура социализирует человека, конструи-
рует из него «правовую личность» (этот про-
цесс очень сложный, он может изучаться с 
позиций разных методологических подхо-
дов, например с точки зрения генетической 
психологии школы Ж. Пиаже, с позиции 
практики медиакоммуникации или фуколь-
дианской концепции власти-знания). Одна-
ко правовую культуру конструирует и пере-
конструирует человек своими практиками. 
Другой методологический принцип — отказ 
от позиции Абсолютного метанаблюдателя 
и вытекающая отсюда релятивизация знания 
об объекте. Релятивизм — это не оскорбле-
ние, а признание относительности любого 
знания, в том числе научного. Знание явля-
ется относительным не только потому, что 
оно ограничено несовершенством «природы 
человека», но и потому, что оно обусловлено 
исторической эпохой, культурой данного со-
циума, научным сообществом и принятыми 
в нем нормами и идеалами. Оно же относи-
тельно к позиции автора научного иссле-
дования, не только к его идеологическим и 
политическим пристрастиям (о чем писали 
представители правового реализма и школы 
критических правовых исследований), но и 
к типу правопонимания, к той методологии, 
которой привержен данный автор. Ангажи-
рованность любого научного исследования, 
особенно в социогуманитарных науках, се-
годня считается аксиомой. Для ее преодо-
ления (всегда неполного, относительного) 
рекомендуется тщательная рефлексия (само-
рефлексия) позиции автора, «объективация 
объективации» (по терминологии П. Бурдье) 
научного исследования.

Наиболее важным представляется прин-
цип, имеющий практическое воплощение: 
исследование правовой реальности сквозь 
призму актора — действующего субъекта 

(в соотнесении с позицией относительного 
наблюдателя). Этот принцип конкретизи-
руется в методе включенного наблюдения, 
который начинает использоваться в антро-
пологии со времен Н. Миклухо-Маклая и с 
некоторым успехом применяется в совре-
менной антропологически ориентирован-
ной юриспруденции, например в крими-
нологии. Именно он позволяет показать, 
какой смысл вкладывают люди — носители 
статусов субъектов права — в совершаемые 
ими действия, как они (действия) означива-
ются и оцениваются внешним наблюдателем 
(т. е. с позиции официальной власти — дей-
ствующего законодательства). Так, бельгий-
ский антрополог Т. K. Сиссенер, изучающий 
коррупцию, заявляет, что именно антропо-
логические методы позволяют понять, как 
именно воспринимают коррупцию действу-
ющие субъекты, что они считают корруп-
цией, а что нет [2, р. 28].

Интересно отметить, что такой подход 
отчасти созвучен важному положению ана-
литической философии права, сформули-
рованному Л. Витгенштейном: значение 
знака — это способы его использования в 
«языковых играх». Проблемы «употребле-
ния языка» определяют «образ действий 
всей аналитической философии», — за-
являет В. А. Суровцев [3, с. 25], и добавим, 
всей аналитической философии права со 
времен Г. Харта. Более того, наблюдение за 
юридической практикой судей — основа 
методологии правового реализма, одного 
из наиболее перспективных направлений в 
современной юриспруденции, относящегося 
к социологии права. Все это свидетельству-
ет о важности и распространенности мето-
да включенного наблюдения в современной 
юриспруденции. 

Практической юридической проблемой, 
достаточно активно изучаемой постклас-
сической социокультурной антропологией 
права, является исследование правовой по-
вседневности. Дело в том, что именно в ней 
— юридической повседневности — прелом-
ляются все нормы права, в ней они получают 



ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

150Криминалистъ. 2024. № 1 (46)

практическое воплощение. Происходит это 
через конкретизацию норм как абстрактных 
правил поведения в практических образцах: 
в правовых социальных представлениях, 
которые в индивидуальном правосознании 
трансформируются или интериоризируют-
ся в правовые фреймы и скрипты.

Последние представляют собой образ-
цы типичных и «правильных» с точки зре-
ния данного актора (человека — носителя 
статуса субъекта права) способов достиже-
ния легальной и легитимной цели. Это об-
разцы ситуаций, имеющих юридическую 
значимость. Например, что должно быть 
в комнате или зале судебного заседания, в 
дежурной части отделения полиции и т. д. 
Правовой скрипт — это образец поведения в 
такого рода ситуациях: как следует действо-
вать во взаимоотношениях с полицейским, 
начальником, прокурором, судьей или ад-
вокатом в контексте соответствующей ситу-
ации. Именно они — правовые фреймы и 
скрипты — образуют рамки неформальных 
норм-практик, которые являются главными 
регуляторами правового поведения и дают 
четкое представление о том, как воплощают-
ся на практике нормы права, почему в одних 
случаях они реализуются (и применяются) 
достаточно эффективно, а в других нет. 

Кроме того, антропологическая методо-
логия включенного наблюдения или глу-
бинного интервью, изучения фокус-групп 
(и др.) позволяет выяснить, как именно 
оценивают акторы официальные нормы 
права. «Нередко предполагается, — пишет 
Дж. Финнис, — что оценка права как типа 
социального института, если ею вообще сто-
ит заниматься, должна быть предвосхищена 
свободным от оценочных суждений описа-
нием и анализом этого института в том виде, 
в каком он фактически существует. Однако 
развитие современной юриспруденции на-
водит на мысль, а методологическая рефлек-
сия всех общественных наук подтверждает, 
что теоретик не способен дать теоретическое 

описание и анализ социальных фактов, если 
он в то же время не участвует в деятельности 
по оцениванию, по выработке понимания 
того, что на самом деле хорошо для челове-
ка и чего действительно требует практиче-
ская разумность. … Действия, устоявшиеся 
порядки и т. д. могут быть в полной мере 
поняты только через постижение их смысла 
или, иначе говоря, их цели, их ценности, их 
значимости или важности, как они мыслятся 
теми, кто совершает их, участвует в них и 
т. д. И эти представления о смысле, ценно-
сти, значимости и важности будут отражать-
ся в мыслительной и речевой деятельности 
тех же самых людей, в тех понятийных раз-
личениях, которые они проводят или же, 
наоборот, не проводят либо отказываются 
проводить. Более того, эти действия, усто-
явшиеся порядки и (т. д.) и соответствую-
щие представления существенно различны 
для разных людей, обществ, обстоятельств 
времени и места. Как же тогда может су-
ществовать общая дескриптивная теория, 
охватывающая эти разнообразные частные 
элементы?» [4, с. 19—20].

 Одной из важных проблем в данной свя-
зи является отсутствие прямой (тем более ло-
гической) выводимости практических рецеп-
тов (схем) юридически значимого поведения 
из принципов права и норм права, абстракт-
ных, так сказать, «по определению». Эту 
проблему в свое время сформулировал уже 
упоминавшийся выше Л. Витгенштейн как 
«парадокс следования правилу»: «Ни один 
образ действий не мог бы определяться ка-
ким-то правилом, поскольку любой образ 
действий можно привести в соответствие с 
этим правилом» [5, с.163]. Если же переве-
сти все это в плоскость юриспруденции, то 
действительно можно обнаружить, что лю-
бой принцип права, сформулированный, 
например, в конституции какого-либо госу-
дарства (или даже конституциях многих го-
сударства), согласуется в законодательстве 
с значительно отличающимися нормами 
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права. Например, принцип независимости 
суда — с несколькими вариантами организа-
ции судебной власти; принцип социального 
государства — с несколько отличающимся 
законодательным регулированием соци-
альной политики и т. д. Но что еще более 
важно, так это то, что нормы права для того, 
чтобы быть реализованными на практике 
(в практических действиях), должны быть 
конкретизированы правовыми обычаями 
или практическими рекомендациями (на-
пример, нормы УПК — криминалистиче-
скими рекомендациями), интериоризиро-
ваны в правосознание, в правовые умения 
и навыки. Ко всему прочему, кроме офи-
циальных норм всегда и во всех областях 
юридической сферы существуют нефор-
мальные нормы. 

Сложной и интересной проблемой, от-
носящейся к антропологии права, является 
конфликт норм. Швейцарский антрополог 
Г. Андерс, изучая коррупцию чиновников 
в Малави, сравнивает чиновников с хамелео-
нами. Чиновник, пишет антрополог, вынуж-
ден постоянно лавировать между требова-
ниями государственной службы, достаточно 
жестко урегулированными законодатель-
ством, написанным по лекалам европейских 
государств, потребностями большой семьи, 
знакомых и личными интересами. При этом 
отказ в помощи родственникам или знако-
мым чреват остракизмом. Отказавший в 
помощи даже может быть подвергнутым 
колдовским ритуалам осквернения, что по 
моральным последствиям хуже, чем быть 
привлеченным к уголовной ответственности 
за коррупцию [6, р. 44—45].

Все это предполагает антропологизацию 
всех институтов права, изучаемых юри-
спруденцией, а также переосмысление дог-
матики права и юридической техники. Так, 
норма права при антропологическом ее про-
чтении — это не только форма ее внешнего 
выражения (например, в статье норматив-
ного правового акта), но широко распро-

страненные, многократно повторяющиеся 
юридические практики и их восприятие в 
правосознании. Действие права в антропо-
логическом измерении — это не просто всту-
пление в силу нормативного правового акта 
или другой формы права, но это еще и дей-
ствия людей — носителей статусов субъектов 
права в соответствии (а иногда и вопреки) с 
информацией, сформулированной в опреде-
ленной форме права (в «источнике права», в 
позитивистском смысле). Именно антропо-
логический подход дает возможность понять 
и объяснить, почему одни нормы или ин-
ституты права эффективны, а другие «оста-
ются на бумаге». Это связано с мотивацией 
людей, которые своими практиками вос-
производят соответствующие нормы права. 
В то же время намерения и действия людей 
в юридически значимых ситуациях всегда 
осуществляются в контексте, налагающем 
ограничения на свободу выбора поведения. 
Антропологические по сути исследования, 
проводимые социологами из Института 
проблем правоприменения, показывают, 
как статистическая отчетность и другие ин-
ституциональные ограничения определяют 
способы поведения сотрудников правоохра-
нительных органов [7]. 

Таким образом, антропология права с 
помощью метода включенного наблюдения 
позволяет выявлять скрытые неформальные 
нормы, «латентные практики», образующие 
содержание юридической повседневности. 
В этом и состоит первостепенное практиче-
ское значение постклассической социокуль-
турной антропологии права, в которой про-
изводится взаимоувязывание личностной 
интенции акторов правовой повседневности 
с теми ограничениями, которые налагаются 
на них социумом, его культурой, организа-
цией, требованиями социально значимого 
Другого, олицетворяемого, например, зако-
нодательством, референтными группами, 
статистической отчетностью в государствен-
ных органах и т. д.
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В Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Университета про-
куратуры Российской Федерации 17 ноя-
бря 2023 года состоялась научно-практиче-
ская конференция «Актуальные проблемы 
обеспечения и защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина», посвященная юбилейной 
дате — 30-летию со дня принятия Конститу-
ции Российской Федерации. Мероприятие 
было подготовлено и проведено кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Ин-
ститута.

В работе конференции приняли участие 
начальник управления Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе Н. Е. Сол-
нышкина и прокурор Санкт-Петербурга 
В. Д. Мельник, заместитель прокурора Ле-
нинградской области С. В. Виноградов, ис-
полняющий обязанности Северо-Западного 
транспортного прокурора Р. Ф. Доценко, 
судья Конституционного Суда Российской 
Федерации в отставке доктор юридических 
наук, профессор Н. С. Бондарь, заместитель 
председателя Избирательной комиссии Ле-
нинградской области Ф. Г. Замятин, началь-
ник отдела информационно-аналитического 
и организационного обеспечения Аппарата 
Уполномоченного по правам человека Ле-
нинградской области Е. А. Черемшанова, 
профессорско-преподавательский состав 
Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Университета прокура-
туры Российской Федерации и других вузов 
России, а также посредством видео-кон-
ференц-связи приняли участие советник 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации А. С. Карцов, профессор кафедры 
организационно-аналитического обеспече-
ния деятельности и управления в органах 

прокуратуры Университета прокуратуры 
Российской Федерации А. Ю. Винокуров, 
советник Уполномоченного по правам че-
ловека в Санкт-Петербурге К. Е. Шарыгин, 
представители высших учебных заведений 
Российской Федерации.

Честь открыть конференцию и привет-
ствовать ее участников была предоставлена 
директору Института доктору юридических 
наук, профессору А. П. Спиридонову, кото-
рый отметил важность научного мероприя-
тия и обозначил его цели: раскрыть значе-
ние Конституции Российской Федерации 
в развитии правовой системы России, рас-
смотреть конституционно-правовые меха-
низмы реализации прав и свобод человека 
и гражданина, обсудить роль прокуратуры 
Российской Федерации в защите конститу-
ционных прав и свобод граждан. 

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратились начальник 
управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Н. Е. Солнышкина и 
прокурор Санкт-Петербурга В. Д. Мельник.

Функции модератора мероприятия вы-
полнял заведующий кафедрой государ-
ственно-правовых дисциплин Института 
кандидат юридических наук, кандидат исто-
рических наук, доцент В. В. Лавров.

На конференции были заслушаны до-
клады, посвященные российскому консти-
туционализму в эпоху глобальных перемен, 
конституционным поправкам 2020 года, зна-
чимости решений Конституционного Суда 
Российской Федерации в контексте защиты 
прав и свобод человека и гражданина, уча-
стию института уполномоченного по правам 
человека в защите конституционных прав 
граждан, защите прав и свобод человека 
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и гражданина в уголовном, гражданском и 
административном судопроизводстве и др.

Н. С. Бондарь, судья Конституционного 
Суда Российской Федерации в отставке, док-
тор юридических наук, профессор, акцен-
тировал внимание в своем выступление, что 
12 декабря, в День Конституции Российской 
Федерации, необходимо говорить не только 
и не столько о достижениях Конституции и 
ее важном и основополагающем значении, 
но и о проблемах, которые существуют и 
предполагают необходимость их решения 
и преодоления. 

Вся конституционная история России — 
это отражение, проявление противоречий 
и стремление к их преодолению. Особен-
ность национального российского консти-
туционализма заключается в том, что он 
существенным образом опередил консти-
туцию. Российский конституционализм 
зародился, как некоторые считают, еще до 
Русской Правды, но если взять более позд-
ние времена, то это прежде всего Новго-
родская республика. Если внимательно 
посмотреть на государственное устройство 
Новгородской республики, то можно обна-
ружить разделение властей, включая вече, 
наместников, судебный орган, княжескую 
власть (как верховную власть). Одним из 
основоположников российского конститу-
ционализма без конституции как основно-
го закона стал М. М. Сперанский1. В своих 
работах «О коренных законах государства» 
и «Введение к Уложению государственных 
законов» М. М. Сперанский как раз отмеча-
ет, что коренные законы государства — это 
и есть конституция. Конституционные ос-
новы устройства государства М. М. Сперан-
ский пытался реализовать на практике че-
рез законопроектную и кодификационную 
деятельность, именно М. М. Сперанский 
стал автором Свода законов Российский 
империи. Последующие конституционные 
акты и сами по себе конституции — это 
формальное юридическое закрепление тех 

1  Сперанский М. М. О коренных законах го-
сударства // Проекты и записки. М. ; Л., 1961 ; 
Сперанский М. М. Введение к Уложению госу-
дарственных законов // Проекты и записки. М. ; 
Л., 1961.

доктрин и концепций, которые формирова-
лись в российской государственной сфере и 
порой опережали, по некоторым моментам, 
отдельные конституционные идеи, которые 
сейчас мы связываем с западным конститу-
ционализмом. 

Н. С. Бондарь обозначил в своем вы-
ступлении тезис в виде вопроса: «Когда 
была первая конституционная реформа в 
России?».

В представлении Н. С. Бондаря, первая 
конституционная реформа в России — это 
Судебная реформа 1864 года. Специфика 
(особенность) конституционного устройства, 
конституционного оформления российской 
государственности заключалась в том, что 
организация и законодательное оформление 
судебной власти опережали конституирова-
ние других ветвей власти. Об этом, напри-
мер, свидетельствует акт Петра I 1711 года 
«Указ об учереждении Правительствующего 
Сената о и персональном его составе». Пра-
вительствующий Сенат воплощал в себе раз-
личные правительственные функции. 

Также Н. С. Бондарь остановился на 
конституционных поправках, принятых в 
2020 году. Он отметил, что они в абсолют-
ном большинстве имеют в своей основе 
правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации. Это и единство пу-
бличной власти, об этом Конституционный 
Суд высказался впервые еще в 1996 году2, 
и принципиально важные подходы, кото-
рые получили закрепление в Конституции 
Российской Федерации, связанные с вер-
ховенством Конституции и преодолением 
иллюзий верховенства (приоритета) любых 
международных правовых норм, форму-
лируемые начиная с 2012 года в решениях 
Конституционного Суда.

Одним из очень важных направлений 
развития конституционализма является 
процесс перехода от конституционализации 
правоохранинительной деятельности и про-

2  По делу о проверке конституционности 
Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 
1996 года «О системе органов государственной 
власти в Удмуртской Республике» : Постановле-
ние Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 24 января 1997 г. № 1-П. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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курорского надзора к правоохранительному 
конституционализму, формированию систе-
мы правоохранительного конституциона-
лизма. Одним из основных звеньев системы 
правоохранительного конституционализма 
является прокуратура. Правоохранительный 
конституционализм — это не деятельность 
специальных уполномоченных органов, это 
охрана права, это система охраны права. 
Право — социальное явление, самое святое, 
что есть у Бога на Земле. Система правоох-
ранительного конституционализма ориен-
тирована на защиту этого права. 

Многие решения Конституционно-
го Суда Российской Федерации связаны с 
конституционализацией прокурорского 
надзора. Одним из знаковых, по мнению 
Н. С. Бондаря, является Постановление 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 17 февраля 2015 года1, связанное 
с осуществлением общего прокурорского 
надзора.

А. Ю. Винокуров, профессор кафедры 
организационно-аналитического обеспече-
ния деятельности и управления в органах 
прокуратуры Университета прокуратуры 
Российской Федерации, доктор юридиче-
ских наук, профессор, свое выступление 
посвятил значимости решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
в отношении норм Федерального закона 

1  По делу о проверке конституционности 
положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 
21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» в свя-
зи с жалобами межрегиональной ассоциации 
правозащитных общественных объединений 
«Агора», межрегиональной общественной орга-
низации «Правозащитный центр „Мемориал”», 
международной общественной организации 
«Международное историко-просветительское, 
благотворительное и правозащитное общество 
„Мемориал”», региональной общественной бла-
готворительной организации помощи беженцам 
и вынужденным переселенцам «Гражданское со-
действие», автономной некоммерческой органи-
зации правовых, информационных и экспертных 
услуг «Забайкальский правозащитный центр», 
регионального общественного фонда «Междуна-
родный стандарт» в Республике Башкортостан и 
гражданки С. А. Ганнушкиной : Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 17 февраля 2015 г. № 2-П. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

«О прокуратуре Российской Федерации» в 
контексте защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Отметил, что Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции» на протяжении уже 30 лет регулирует 
деятельность одного из важнейших инсти-
тутов публичной власти в России, а именно 
прокуратуры Российской Федерации, кото-
рая функционирует, решая поставленные 
перед ней задачи, а непосредственно испол-
нители, т. е. прокуроры, используют при 
этом достаточно широкий круг полномочий, 
в последние годы серьезно обновляющихся. 
При этом ряд из них связаны с применением 
процедуры административного принужде-
ния, что в большей степени характерно для 
общей надзорной деятельности российской 
прокуратуры.

В связи с этим отдельные положения Фе-
дерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», реализация которых на 
практике прямо или косвенно затрагивает 
права и свободы человека и гражданина, 
становились предметом изучения в рамках 
конституционного судопроизводства, и со-
ответствующие решения, выносимые по 
результатам такого рассмотрения, имеют 
важное значение для правоприменителя.  

Прежде всего следует выделить Поста-
новление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 18 февраля 2000 года 
№ 3-П2 по жалобе гражданина Б. А. Кехмана, 
который оспаривал конституционность п. 2 
ст. 5 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации». Конституционный 
Суд Российской Федерации определил, что 
в тех случаях, когда данная норма практи-
чески всегда на практике соответствующим 
образом препятствует получению информа-
ции гражданином, она не соответствует Кон-
ституции Российской Федерации. Безуслов-
но, эта жалоба была удовлетворена, но стоит 
отметить, что должно было пройти 13 лет, 
чтобы это законодательно свершилось. 

2  По делу о проверке конституционности пун-
кта 2 статьи 5 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданина Б. А. Кехмана : Постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
18 февраля 2000 г. № 3-П. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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Действительно, ст. 5 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» по-
полнилась в 2013 году пунктом 4, который 
определил, как действовать прокурорам и 
чего ожидать от этого гражданам. 

Таким образом, А. Ю. Винокуров подни-
мает проблему своевременности реагиро-
вания законодателя на значимые выводы, 
которые Конституционный Суд Российской 
Федерации приводит в резолютивной части 
своих решений, говоря о том, что и проку-
ратуре Российской Федерации в рамках ст. 9 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» необходимо проявлять 
активность. 

Необходимо также обратить внимание на 
Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2015 года 
№ 2-П. Изменения в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
были внесены только спустя два года после 
принятия Конституционным Судом Россий-
ской Федерации этого важного Постановле-
ния, касающегося прав и свобод человека и 
гражданина.

Завершая свое выступление, А. Ю. Вино-
куров подчеркнул, что те выводы, которые 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции приводит в своих решениях, способству-
ют совершенствованию законодательства, 
но те нормы, которые содержатся в Феде-
ральном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации», к сожалению, не отвечают тре-
бованиям сегодняшнего дня.

А. С. Карцов, советник Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор, свой доклад 
посвятил принципу солидарности в си-
стеме конституционного регулирования в 
рамках конституционных новелл 2020 года. 
Становление солидарности в качестве обще-
правовой категории определил как поиск 
ценностно приемлемого соотношения ин-
дивидуальной свободы и социального долга, 
равновесие между частными и публичными 
интересами, а также между отдельными лич-
ными интересами. 

А. С. Карцов отметил, что принцип соли-
дарности субстанционально был изначально 
с момента принятия Конституции Россий-

ской Федерации включен в систему консти-
туционного регулирования, на это указыва-
ют обозначенные в преамбуле Конституции 
Российской Федерации конституционные 
ценности. На протяжении 30 лет Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
способствовал утверждению в российском 
праве всех последствий проявления в кон-
ституционном тексте принципа солидарно-
сти. Обеспечение в Российской Федерации 
экономической, политической и социальной 
солидарности получили непосредственное 
закрепление в ст. 75.1 Конституции Рос-
сийской Федерации, а также специальном 
положении, посвященном солидарности по-
колений, в рамках ч. 6 ст. 75 Конституции 
Российской Федерации.

А. С. Карцов провел в своем выступлении 
анализ аксиологического и функциональ-
ного наполнения конституционного прин-
ципа солидарности и пришел к выводу, что 
принцип солидарности прежде всего пред-
полагает политическое, экономическое и 
социальное сплочение; конституционный 
принцип солидарности был и остается пер-
спективным направлением поступательной 
конституционализации российского права, 
совершенствования отраслевого регулиро-
вания, а также его судебного и администра-
тивного применения; начала солидарности 
в правовых позициях Конституционного 
Суда Российской Федерации наделяются 
свойствами неотъемлемой системы консти-
туционного регулирования. 

Л. Б. Ескина, профессор кафедры кон-
ституционного и административного пра-
ва Северо-Западного института управления 
РАНХиГС при Президенте Российской Фе-
дерации, доктор юридических наук, профес-
сор, свое выступление начала с рассказала 
о том, как принималась действующая Кон-
ституция Российской Федерации, потому 
как она лично в качестве эксперта участво-
вала в Конституционном Совещании, раз-
рабатывавшем Конституцию Российской 
Федерации 1993 года. В целом доклад был 
посвящен осмыслению опыта развития Рос-
сии на базе Конституции 1993 года и оценки 
конституционной реформы 2020 года. 
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Л. Б. Ескина отметила, что сегодня в Кон-
ституции Российской Федерации факти-
чески присутствуют две модели, которые 
практически не совпадают. Первая модель 
была заложена под влиянием Запада и свя-
зана с тем, что впервые в Конституции была 
зафиксирована система конституционных 
ценностей и во главу угла поставлены чело-
век, его права и свободы. Эта модель была 
механизмом ограничения свободы самого 
государства. 

Вторая модель  —  это некая «ностальгия 
по советскому прошлому» в рамках консти-
туционной реформы 2020 года. Поправки, 
которые в большей мере внесли изменения 
в главу 3 Конституции Российской Федера-
ции, никакого отношения к федеративному 
устройству не имеют. Это модель, которая 
вернула нас к формулировкам советских 
Конституций 1936 и 1977 годов, там появ-

ляются морально-этические, политико-де-
кларативные и идеологические положения. 
В своем выступлении Л. Б. Ескина анализи-
рует, как в целом конституционная реформа 
2020 года повлияла на Конституцию Россий-
ской Федерации, и приходит к выводу, что 
Конституция в значительной степени поте-
ряла свой правовой потенциал и приобре-
ла потенциал некой декларации, доктрины, 
политической программы. В настоящее вре-
мя общество должно выбрать, что для него 
важнее: конституция как правовой механизм 
ограничения публичной власти в интересах 
человека и общества или конституция как 
доктрина, которая лишается обязательно-
сти с помощью конституционной новеллы. 
После принятия более двухсот поправок в 
2020 году Конституция Российской Федера-
ции стала противоречивой.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ АННОТАЦИЙ
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